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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 обучающихся, то есть от 

того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У обучающихся с ТМНР 

сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у обучающегося, тем 

значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Обучающиеся 

с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи обучения: 

• обогащение чувственного познавательного опыта; 

• формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности; 

• коррекция недостатков познавательной деятельности детей; 

• формирование пространственно-временных ориентировок; 

• формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, 

звуков, ритмов); 

• совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

 

1.1. Учёт воспитательного потенциала уроков 

Воспитательный потенциал предмета «Сенсорное развитие» реализуется 

через: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; 

 установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

 

 



1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Первая группа. Часть обучающихся, отнесенных к категории обучающихся с 

ТМНР, имеет тяжелые нарушения неврологического генеза - сложные формы детского 

церебрального паралича (далее - ДЦП), спастический тетрапарез, гиперкинез, вследствие 

которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей 

в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации. 

Большинство обучающихся этой группы не может самостоятельно удерживать тело в 

положении сидя. Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого 

аппарата и невозможности овладения средствами речи. Обучающиеся 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 

обучающимися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения 

обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения. 

Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно 

практической и трудовой деятельности. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких обучающихся может быть различно 

по степени умственной отсталости и колеблется (от легкой до глубокой). 

Вторая группа. 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 ребенку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У обучающихся названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся 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 обучающегося обстановки, 

наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоционально-волевого развития обучающихся 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 обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 

обучающимися, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, 

преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть 

обучающихся 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 обучающихся, 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. 

 

 

1.3. Место предмета в учебном плане  

В соответствие с недельным учебным планом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

предмет «Сенсорное развитие» отводится 1 часа в неделю (34 ч/в год). Сроки 

реализации программы: 1 год. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Краткая характеристика содержания учебного предмета 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) 

напротив обучающегося (справа, слева от обучающегося). Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед или назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный). 

Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие. 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), 

вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 

Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) 

положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности 

(мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие запаха. 

 Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

и.т.д.) 

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша). Узнавание (различение) основных вкусовых 

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).



 

2.2. Связь учебного предмета «Сенсорное развитие» с базовыми учебными действиями 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении предмета 

«Сенсорное развитие», однако в наибольшей мере предмет «Сенсорное развитие» 

способствует формированию следующих учебных действий: 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении предмета 

«Сенсорное развитие», однако в наибольшей мере предмет «Сенсорное развитие» 

способствует формированию следующих учебных действий: 

1. Подготовку обучающегося к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагогического работника; 

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

в течение определенного периода времени;  

от начала до конца; 

с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

2.3. Ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения.  

Большинство разделов программы по предмету «Сенсорное развитие» изучается 

ежегодно с 5 по 6 класс, благодаря чему программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний.  

Программный материал расположен концентрически и включает в себя следующие 

разделы (с постепенным наращиванием сведений по темам, включённым в содержание 1-го и 

последующих классов): 

— «Зрительное восприятие»; 

— «Слуховое восприятие»; 

— «Кинестетическое восприятие» 

— «Восприятие запаха»; 

— «Восприятие вкуса». 

Зрительное восприятие. В 5-6 классах продолжается работа над фиксацией взгляда на 

лице человека. Фиксацией взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя 

свечи, светящиеся игрушки). Фиксацией взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

(на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив обучающегося (справа, слева от 

обучающегося). Прослеживанием взгляда за движущимся близко расположенным предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед или назад). Прослеживанием взглядом за 

движущимся удаленным объектом. Узнаванием (различением) цвета объектов (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный). 

Слуховое восприятие. Продолжается работа над локализации неподвижного 

источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии). Прослеживанием за близко 

расположенным перемещающимся источником звука. Локализации неподвижного 

удаленного источника звука. Соотнесением звука с его источником. Нахождением 

одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие. Продолжается работа над эмоционально-двигательной 

реакции на прикосновение человека. Реакции на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакции на 

вибрацию, исходящую от объектов. Реакции на давление на поверхность тела. Реакции на 
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горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакции на положения частей тела. Реакции 

на соприкосновения тела с разными видами поверхностей. Различением материалов (дерево, 

металл, клейстер, крупа, вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, 

шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие запаха. Продолжается работа над реакцией на запахи. Узнаванием 

(различением) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, и.т.д.) 

Восприятие вкуса. Продолжается работа над реакцией на продукты, различныем по 

вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, 

вязкий, сыпучий). Узнаванием (различением) продуктов по вкусу (шоколад, груша). 

Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

На уроках сенсорного развития в 6 классе формируются следующие личностные 

результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

выполнять инструкции взрослого; 

- узнавать предметы по запаху и вкусу; 
- уметь различать предметы по звуковым и световым различиям; 

- знать расположение своего тела. частей тела; 
- знать и называть основные цвета, форму предмета, величину; 

- уметь пользоваться пластилином, глиной, водой и др 
-проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 
-сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 
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- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

-практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 
- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 
- ориентироваться в пространстве; 

-самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 
-опосредовать свою деятельность речью; 

-уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

 

3.3. Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение планируемых 

результатов 

 действия по подражанию взрослому; 

 действия совместно со взрослым; 

 действия по образцу; 

 практические действия с различными материалами и предметами; 

 выполнение заданий по словесной инструкции. 

 слушание учителя; 

 слушание и анализ ответов, обучающихся; 

 просмотр видеоматериалов, обсуждение увиденного и анализ; 

 заполнение таблиц, построение схем; 

 выполнение упражнений; 

 наблюдение;  

 работа с раздаточным материалом; 

 проектная деятельность; 

 оценивание своих учебных достижений. 

 

3.4. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Метод проектов актуален и эффективен. Он даёт ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания; развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет успешно адаптировать к изменившейся ситуации 

школьного обучения. Данный метод позволяет повысить детскую самостоятельность, 

инициативу, любознательность, позволяет вовлечь родителей и других членов семьи в 

образовательный процесс школы.    

Проектная деятельность начинается с выбора темы. Тема выбирается исходя из 

интересов детей. Темы проектов нельзя запланировать за год, не должно быть запланировано 

количество проектов. Для того чтобы дети не почувствовали давления, можно понаблюдать, 

кто-то принес книгу – почитать ее, рассмотреть, побеседовать с детьми, пригласить кого-

либо из родителей. 

 

3.5. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки личностных результатов 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки в конце учебного года и заносится в дневник наблюдений, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений в поведении 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах. Формой работы 

участников экспертной группы является психолого-педагогический консилиум. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  
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2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

Система оценки предметных результатов  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие результаты: 

 адекватные реакции на обращения, просьбы, интонации, жесты; 

 развитие предпосылок к пользованию средствами альтернативной коммуникации: 

жестами, взглядами, символами, знаками, позами, рисунками, пиктограммами;  

 элементарное сопровождение выражения собственных просьб, желаний жестами, 

знаками, символами;  

 умение принимать участие в диалоге, отвечать на вопросы с помощью речи или 

знаковых заместителей;  

 развитие внимания, памяти, восприятия, речевой активности. 

Оценивание достижений осуществляется безотметочно, без фиксации результатов в 

классном журнале. Успешность поддерживается словесным (устным) оцениваем учителя. 

Система оценки БУД 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Уровень сформированности БУД 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки в конце учебного года 

и заносится в дневник наблюдений. Для оценки каждого действия используется следующая 

система оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 

работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЭОР 

I раздел. Зрительное восприятие 

1. Игры на  знакомство с разным 

качеством движений (быстрые — 

медленные, мягкие — жесткие, 

тяжелые — легкие, сильные — 

слабые) 

2  

2. Различение и обозначение 

основных цветов («Раскрась 

фигуры», «Нарисуй сам») 

2  

3. Формирование произвольности 

зрительного восприятия и развитие 

зрительной памяти 

2  

4. Запоминание 5—6 предметов, 

игрушек и воспроизведение их в 

2  
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исходной последовательности. 

II раздел. Слуховое восприятие 

1 Игры на определение направления 

звука в пространстве. 

2  

2 Звуковые понятия: громкий-тихий 2  

3 Дидактические игры на слуховое 

восприятие 

2  

4 Упражнения на развитие 

слухового восприятия 

2  

III раздел. Кинетическое восприятие 

1 Игры на определение и различение 

цветов и их  оттенков. 

2  

2 «Что забыл дорисовать 

художник?» 

2  

3 Классификация предметов по 

цветовому признаку 

2  

4 Игры на  сенсорное восприятие 

детей, умение выделять и 

соотносить цвета 

2  

5 Игры на определение ,различение 

 и сравнения цветов и их  оттенков 

2  

IV раздел. Восприятие запаха 

1 Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, ароматная 

радость) 

1  

2 Знакомство с характерными 

запахами отдельных реальных 

предметов и объектов живой и 

неживой природы, обозначение 

словом 

1  

3 Игры на определение по запаху с 

закрытыми глазами 

1  

4 Игры на развитие различных 

запахов, умение различать простые 

запахи 

1  

V раздел. Восприятие вкуса 

1 Игры на определение вкусовых 

ощущений, (попробуй отгадай, 

узнай и сравни, найди пару,).   

1  

2 Вкусные продукты (находим и 

пробуем, сравниваем различные по 

вкусу продукты). 

1  

3 Различение продуктов по 

вкусовым качествам (горький, 

сладкий) 

 

1  

4 Различение продуктов по 

консистенции (жидкий, твердый и 

т.д.) 

1  

 

 

 


