
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса  

«Сенсорное развитие» 5-7 класс 2 вариант 

      Рабочая программа  по коррекционному курсу  «Сенсорное развитие» для учащихся 5, 

6, 7 класса  (2 вариант) составлена в соответствии: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1599); 

 Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1026; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее ―АООП) 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2); 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, коррекционных курсов, курсов 

внеурочной деятельности педагога, реализующего в соответствии с требованиями 

ФГОС и ФАОП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГКОУ «Золинской специальной (коррекционной) школы-интерната», 

утвержденного приказом директора от 02.06.2023 № 78/3. 

Программа «Сенсорное развитие» необходима для создания оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков и для правильного формирования многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности, способствующая оптимизации 

психического расстройства ребенка и более эффективной социализации его в обществе.   

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, то есть от того, 

насколько полно ребёнок воспринимает окружающий мир.  

У детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий.  

Дети избирательно чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию.  

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 умственной 

отсталостью, которая рассматривается как система развивающих, коррекционных и 

реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и внешних 

условий для раскрытия потенциальных возможностей психического развития личности 

ребенка.  

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач:  

• обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи (по возможности), нацеленное на развитие психических 

процессов памяти, мышления, речи, воображения;  

• 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 зрительно-двигательной 

координации;  

• формирование точности и целенаправленности движений и действий.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся, с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Категория детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития представляет собой разнородную группу, основными общими чертами которой 

является тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные 

органические нарушения.  

Общими чертами для всех детей помимо их позднего развития и значительного снижения 

интеллекта является также грубые нарушения всех сторон психики: моторики, сенсорики, 

внимания, памяти, речи, мышления, высших эмоций.  

Грубое недоразвитие двигательной сферы детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития выражается в нарушениях и слабости 



статистических и локомотивных функций, координации, точности и темпа произвольных 

движений. Движения детей замедленны, неуклюжи, они плохо бегают, не умеют прыгать. 

Особенно затруднены у глубоко умственно отсталых детей тонкие дифференцированные 

движения рук и пальцев: дети с трудом научаются шнуровать ботинки и завязывать 

шнурки, застегивать пуговицы, они часто не соизмеряют усилий при действиях с 

предметами: либо их роняют, либо слишком сжимают, дергают.  

Внимание детей данной категории всегда в той или иной степени нарушено: его трудно 

привлечь, оно малоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им свойственна слабая активность 

внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели. Привлечь внимание 

детей младшего возраста возможно только с помощью ярко выраженных раздражителей, 

однако длительно сосредоточить их на чем-либо чрезвычайно трудно.  

Значительные отклонения обнаруживаются у этих детей в области сенсорики.Сенсорное 

развитие включает в себя развитие ощущений, восприятий, представлений, то есть всю 

сложную систему работы анализаторов, от физиологического приема внешних сигналов 

периферических органов чувств (глаз, ухо, кожные чувствительные точки) до сложной 

переработки всей поступающей информации головным мозгом. Развитие ощущений и 

восприятий ребенка – необходимая предпосылка для формирования у него более 

сложных, мыслительных процессов.  

Для данной категории детей характерно поверхностное, глобальное восприятие предметов 

в целом, они не применяют анализа воспринимаемого материала, его сравнения. Это 

проявляется в резком контрасте между восприятием простого и несколько усложненного 

материала. Обиходные, привычные окружающие его предметы ребенок воспринимает и 

различает очень хорошо. При необходимости воспроизводить, отличить от других и тем 

более использовать в своих действиях, применить новый предмет, обладающий 

незнакомыми отличительными свойствами, глубоко умственно отсталый ребенок не 

обнаруживает ориентировочной деятельности, не производит обследование предмета. Он, 

скорее всего, либо откажется от выполнения задачи, либо с легкостью решает ее 

ошибочно. В таких случаях мы говорим, что ребенок «не знает», «не различает», «не 

понимает». Так, при выполнении по образцу простого узора из мозаики, он не 

анализирует построения, составных частей образца, их цвета и так далее,  в процессе 

действий не сличает сделанного с образцом. В лучшем случае выкладывает 

приблизительно отдаленно сходный с образцом рисунок, значительно упрощенный, и при 

этом «не видит» ошибок.  

Память детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития как логическая, так и механическая, находятся на низком уровне. Однако 

описаны случаи преобладания механической памяти. Это так называемая частичная 

память на события, места, числа и тому подобное. Объем кратковременного запоминания 

значительно мал. Ряды слов ребенок запоминает менее успешно, чем ряды картинок, 

изображающие отдельные объекты, и ряды, составленные из реальных предметов. 

Точность и прочность запоминания и словесного и наглядного материала низкая. 

Воспроизведя его, учащийся часто повторяется, привнося отсутствовавшие элементы. 

Дети обычно пользуются непреднамеренным запоминанием. Они запоминают то, что 

привлекает их внимание, кажется интересным.  

Мышление. Для мышления детей характерно еще в большей степени те же черты, что и 

для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность имеющихся понятий и 



представлений, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, 

инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений.  

Дети данной категории способны лишь к самым элементарным обобщениям. Они могут 

устанавливать различия между отдельными предметами; при обучении способны 

объединить предметы в определенные группы (одежда, животные). Однако, различия 

между отдельными предметами и явлениями устанавливаются ими только в пределах 

конкретной ситуации. Понятийные обобщения образуются с трудом, часто заменяются 

ситуационными обобщениями или отказом от всякого обобщения. Таким образом, вся 

мыслительная деятельность характеризуется инертностью, стереотипностью и 

тугоподвижностью.  

Воля. У детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития существенно страдают и волевые процессы. Слабое развитие волевых процессов. 

Эти дети крайне безынициативны, не умеют самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинить ее отдельной цели, не всегда могут сосредоточить усилия для 

преодоления даже незначительных препятствий, возникающих по ходу той или иной 

работы.  

Обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития свойственны непосредственные импульсивные реакции на внешние впечатления, 

необдуманные действия, неумение противостоять воле другого человека. Некоторые дети 

прибегают к элементарным хитростям, уловкам, стремясь добиться желаемого результата, 

большей частью связанного с удовлетворением житейских потребностей. Для детей также 

характерны подражательные формы поведения, они часто подражают всему, что видят и 

видели.  

Типичными чертами личности этих детей являются отсутствие инициативы и 

самостоятельности. Как отмечает Сухарева Г.Е., «все они характеризуются косностью 

психики, они с трудом переключаются на новую деятельность, очень охотно подражают 

другим, повторяют старые заученные штампы, некоторые из них поражают своей 

виртуозной подражательностью. Большинство их них легко поддаются внушению и в то 

же время упорно сопротивляются всему новому и всякому воздействию на них. Таким 

образом, у этих больных сочетается повышенная внушаемость с негативизмом, 

неустойчивость в деятельности с большой инертностью и тугоподвижностью».  

Эмоции у детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития отражают смысл явлений и ситуаций и проявляются в форме непосредственных 

переживаний – удовольствия, гнева, страха и т.д. Проявление эмоций зависит от 

принадлежности детей к различным клиническим группам. Так, для одних характерны 

вялые, заторможенные, стереотипные реакции. Дети оказываются как бы безразличными к 

воздействующим на них раздражителям. У других – чрезмерно бурные, по своей силе не 

соответствующие вызвавшим их причинам, в ряде случаев – неадекватные.  

Всем детям с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития свойственна эмоциональная незрелость, недостаточная дифференцированность и 

нестабильность чувств, ограниченность диапазона переживаний, крайний характер 

проявления радости.  



Речь.У всех без исключения наблюдаются более или менее выраженные отклонения в 

речевом развитии. Характерна задержка становления речи, которая обнаруживается в 

более позднем, чем в норме, понимании обращенной к ним речи и в дефектах 

самостоятельного пользования ею.  

Недоразвитие речи обнаруживается в затруднениях, имеющих место при овладении 

произношением. Фонематический слух нарушен. Словарный запас беден, значение слов 

недостаточно дифференцированы.  

У детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития резко отстает одна 

из основных функций речи – регулирующая.  

Инструкции взрослого воспринимаются детьми крайне неточно и не определяют 

содержание и последовательность осуществляемой ими деятельности. Это, прежде всего, 

касается выполнения заданий, состоящих из нескольких звеньев, в этом случае дети 

путают порядок действий, переставляя их. 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса 

      Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

      Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений обучающегося, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции обучающегося, например, эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

      Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный 

бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий. 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 обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья недостатков психофизического развития и формирование у них 

относительно сложных видов психофизической деятельности.  

Предлагаемая программа направлена на обеспечение полноценного психического и 

личностного развития ребенка с особыми образовательными потребностями, 



формирование у него психологических новообразований, составляющих сущностную 

характеристику возраста, расширение психосоциальной и эмоциональной компетенции.  

Дети во время специальных занятий, основанных на прямом обучающем воздействии 

педагога, его указаниях и образцах словесного, наглядного и действенного характера, 

получают и закрепляют определенный сенсорный опыт; самостоятельно учатся применять 

освоенные способы действий на более трудном содержании; у них формируются 

представления, которые при получении непосредственного чувственного опыта, 

обогащении впечатлениями приобретают обобщенный характер, выражаются в 

элементарных суждениях. Одновременно у школьников развивается тонкая моторика 

руки; при знакомстве с эталонами формы, величины и цвета расширяется поле 

восприятия; активизируются зрительные функции, слуховые и речедвигательные 

анализаторы; складываются временные и пространственные ориентировки, что повышает 

возможность формирования у них практических навыков и умений и способствует более 

полному овладению разными видами деятельности.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация 

коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей.  

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции.  

Основной формой организации учебного процесса является коррекционное занятие, 

которое проводится с использованием разнообразных дидактических игр, занимательных 

упражнений. Структура занятий предусматривает обязательное сочетание различных 

видов деятельности обучающихся и комплексное воздействие на разные органы чувств. 

Любая деятельность на занятиях по сенсорному развитию обязательно сопровождается 

речью педагога и ребенка. Коррекционная работа проводится в индивидуальной форме. 



Занятия проводятся во вторую половину дня, продолжительность одного занятия 20 

минут. 

Методы и приемы реализации программы. 

      Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, 

игру, музыку, движение, изобразительную деятельность, психогимнастику,  

коррекционно-развивающие упражнения, задания. 

      Приёмы и методы: 

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

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

• действия детей по образцу, по инструкции; 

• действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 

предмета; 

• предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, 

картинок и т.п.; 

• соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

• наблюдения за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми 

объектами; 

• занятия с элементами тренинга, психологические игры и упражнения; 

• релаксационные техники; 

• разрешение проблемных ситуаций, разыгрывание ситуаций. 

      Содержание и организационные формы занятий определяются конкретными задачами 

обучения, этапом работы. Темп прохождения программы может быть разным, могут 

меняться тематика и планы занятий. При планировании коррекционных занятий 

необходимо четко продумывать формулирование целей занятия, отбор конкретных 

методик и техник для работы, подготовку необходимых материалов и оборудования, 

выбор формы организации детей на занятии.  

      Занятия состоят из 3 этапов:  

1.Организационно-подготовительный. На данном этапе применяются упражнения 

направленные на снятие психомышечного напряжения, развитие концентрации внимания 

детей, пальчиковая гимнастика, упр. на повышение энергетического потенциала, создание 

положительного настроя к продуктивной совместной деятельности. 

2.Основной этап. Предполагает повторение пройденного и реализацию 

соответствующего раздела программы. 

3.Заключительный этап. На данном этапе осуществляется закрепление     пройденного, 

рефлексия. 

Описание места коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

в учебном плане 

      В учебном плане коррекционный курс «Сенсорное развитие» представлен с расчетом: 

5 класс -  1 час в неделю, 34 часа в год; 

6 класс -  1 час в неделю, 34 часа в год; 

7 класс -  1 час в неделю, 34 часа в год. 

 


