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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

―АООП) образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными  нарушениями развития ― это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МОУ Воздвиженской средней 

школы  (далее – Учреждение) разработана в соответствии с  

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

3.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189(с изм. 

от29.06.2011,25.12.2013,24.11.2015г.г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»»; 

6. Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида утвержденный 
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Министерством образования России от 10.04.2002 № 29/2065-п; 

7.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации    образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

8.    Устав МОУ Воздвиженской СШ 

 

В 2019/2020 учебном  году для обучающегося   5–го класса   организовано 

обучение  в соответствии с Базисным учебным планом специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант) 

утвержденный Министерством образования России от 10.04.02 № 29/2065-п. 

 

1.2. Пояснительная записка 

 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Приоритетные направления образовательной деятельности: 

• максимальное развитие обучающихся 

• обучение, воспитание, социальная адаптация и интеграция в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения специального 

государственного образовательного стандарта; 

• адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

• обучение различным профилям труда с учетом 

психофизических особенностей детей, местных условий; 

• формирование здорового образа жизни. 

Обучение по программе специальной (коррекционной) школы носит 

обучающий, воспитывающий, коррекционный характер. 

Главная цель деятельности школы – всесторонняя коррекция и 

компенсация дефектов развития детей, успешная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями. 

Для детей с умеренной умственной отсталостью не может быть единого 

подхода в обучении, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации 

каждого ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе 

коррекционной работы, направленной на личностное развитие каждого 
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обучающегося, его потенциальных возможностей и способностей. 

Задачи: 

• создание условий для воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с отклонениями в 

развитии; 

• коррекцию недостатков речевого, психического, физического 

развития детей с ограниченными возможностями; 

• коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы; 

Образовательный  процесс строится с учётом требований охранительного 

педагогического режима и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Цель обучения учащихся - максимально возможная социальная 

адаптация, социальная интеграция и личностная самореализация этих 

учащихся. 

Программа учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 Обучение детей ведется по типовым программам Министерства 

образования Российской Федерации, в которых осуществляется 

преемственность между ступенями и классами по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В., Бгажнаковой И.М., Баряевой Л.Б. и  с учетом  примерной  

АООП для детей с умственной отсталостью                                                                      

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР. В программах конкретизированы 

пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную направленность. При отборе программного учебного материала 

учтена воспитывающая направленность, необходимость формирования таких 

черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. В рабочих программах сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям. 

АООП обучающихся с умственной отсталостью направлена на 
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формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с 

общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями, развитие 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Дети с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 

знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень 

сформированности той или иной психической функции, практического навыка 

может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических 

функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех 

структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 

речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее 

ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с 

трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По 

уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за 

быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 

препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно 
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понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно- 

следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика 

общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности. Психофизическое недоразвитие характеризуется 

также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет 

формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков 

несложных трудовых действий.  

              У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У детей с 

интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со 

статикой и динамикой тела. Наиболее типичными для данной категории 

обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких 

точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, 

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна.. Запас знаний и представлений о 

внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего 

быта. Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает 

основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 

которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное 

качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой 

из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по 

отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим 

человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом. Уровень психофизического 

развития детей с тяжелыми множественными нарушениями невозможно 

соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 

нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 

семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется 

рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения 

и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности 

каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками 

начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.  
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            В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР 

возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях.  

 

Интерес к какой- либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 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. 

Интеллектуальное развитие детей различно. Степень умственной 

отсталости колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей данной 

группы, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, 

благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации. Так, у большинства детей 

проявляется интерес к общению и взаимодействию, что является 

предпосылкой для обучения таких детей использованию невербальных 

средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт 

предпосылки для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и 

предметно-практической деятельности. 

Выше перечисленные индивидуальные типологические особенности 

учитывают клиническую картину развития детей, их функциональные 

нарушения, но не имеют жесткой привязки к их диагнозам. Учет 
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типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи 

организации обучения и воспитания детей в образовательной организации: 

определение достаточного количества сопровождающих взрослых в 

соответствии с потребностью в физической помощи детям, выбор 

технических средств (вспомогательных и дидактических), планирование 

форм проведения уроков. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их 

взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в согласованных 

требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его 

людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий: 

специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей 

семьи и др. 

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 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной 

программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории 

детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования. Все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, 

включаются в образовательное пространство, где принципы организации 

предметно- развивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также 

содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР принципиально отличаются от требований 

к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью. Они 

определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. 

Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных 

и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 
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Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой 

и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в 

процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР 

может стать овладение набором компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально социализировать его 

жизнь в обществе. 

1.3.  Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Личностные результаты освоения АООП включают: 

• осознание себя(вситуации«здесь и сейчас», в пространстве, 

своей принадлежности к определѐнному полу, как «Я»); 

• социально-эмоциональное участие доступным способом в 

процессе общения и совместной деятельности; 

• владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме; 

• оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», 

личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о базовых нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

• владение правилами поведения в учебной ситуации; 

• уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

• доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по 

отношению к другим, понимание и сопереживание чувствам 

других; 

• владение   навыками   сотрудничества со взрослыми и 

детьми в разных социальных ситуациях доступным образом; 

• владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой 

ситуации; 

• владение доступными знаниями, умениями,

 навыками, 

отражающими индивидуальный вариант содержания 

образования. 

Личностные и предметные результаты освоения обучающимися АООП 

рассматриваются в качестве возможных (примерных), соответствующих 

индивидуальным возможностям и специфическим образовательным 

потребностям обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и 
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множественными нарушениями развития. 

БУД 

Текущая аттестация обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития включает в себя ежедневное 

педагогическое наблюдение, четвертное оценивание результатов освоения 

образовательных программ по учебным предметам согласно предметам ИУП, 

разработанной на основе Базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных ) школ VIII вида. 

1.4. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов 

освоения АООП  

Критерии оценивания знаний, умений обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью в развитии является результат продвижения 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью в развитии определяется 

на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности, 

способствующей социальной адаптации (поделки, рисунки, навыки 

самообслуживания, правила поведения и коммуникация). 

Во 5 классе  для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

может быть  предусмотрена зачетная (дифференцированная ) система 

оценивания. Кроме этого,  результат продвижения обучающихся в развитии  

также определяется на основе анализа их продуктивной деятельности. Оценка 

выявленных результатов обучения  может осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 

действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 

учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать  

затруднения       в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как  

показатель неуспешности  их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает взаимодействие следующих 

компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 
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 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения происходит вариативно 

с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При 

предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным 

действиям и др. При оценке результативности достижений учитывается степень 

самостоятельности ребенка. 

Выявление представлений, умений и навыков обучающегося  в 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В 

случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью  

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объѐму и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определѐнную роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

В промежуточную аттестацию включена диагностика предметных 

результатов освоения АООП, которая определяет индивидуальный уровень 

освоенных обучающимися предметных навыков, специфичных для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

 Возможные предметные результаты соотносятся  с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и 

конкретных учебных предметов. 

В промежуточную аттестацию включена диагностика результатов 

личностного развития обучающихся. Оценка личностных результатов 

предполагает оценку продвижения каждого обучающегося в овладении 
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социальными (жизненными) компетенциями. Она проводится форме 

наблюдения. Ожидаемые личностные результаты освоения АООП соотносятся 

с  учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся. 

Промежуточная оценка личностных достижений обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

представляет собой комплексную оценку овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

метода экспертной оценки, организуется и проводится в последний месяц 

учебного года. Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 

 0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

 1 балл –     минимальная динамика; 

 2 балла – удовлетворительная динамика; 

 3 балла – значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений обучающегося заносятся в 

портфель достижений (портфолио) обучающегося.  

Промежуточная оценка уровня сформированности основ учебной 

деятельности (базовых учебных действий) у обучающихся осуществляется на 

основании диагностических заданий, разработанных учителем, организуется и 

проводится в последний месяц учебного года. 

             В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 

0 баллов ― действие отсутствует, учащийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 -2 балла ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

3 - 4 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5 - 6 баллов ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя; 

7 - 8 баллов ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

9 – 10 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения в формировании учебного 

поведения обучающегося, умения выполнять задания от начала до конца в 
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течении определѐнного периода времени, умение самостоятельно переходить 

от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действий. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать 

степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов 

обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий 

В случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты. 

Оценка успешности освоения обучающимися с умеренной, тяжѐлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжѐлыми и множественными нарушениями развития адаптированной 

основной образовательной программы 

 

      Критерии оценивания результатов по предметам блока коррекционных 

занятий. 

При планировании развития психомоторных и сенсорных процессов учителем 

разрабатывается схема обследования и оценки уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у обучающихся с умеренной, тяжѐлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжѐлыми и множественными нарушениями развития, которая позволяет 

отслеживать продвижение обучающихся в своем развитии. При планировании 

логопедической работы учитель-логопед составляет диагностические карты 

речевого развития обучающегося с направлениями работы и карты 

динамического наблюдения за состоянием  речевого развития обучающегося;. 

Последовательность работы определяется структурой нарушения, имеющегося 

 у ребенка и рекомендациями ПМПК. 

Для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью результативность обучения обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

В программах конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития умственно отсталых детей в процессе 

овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового 

обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную направленность. При отборе программного учебного материала 
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учтена воспитывающая направленность, необходимость формирования таких 

черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. Пояснительные записки к рабочим программам 

по всем предметам дают основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам организации учебного процесса. В рабочих 

программах сформулированы основные требования к знаниям и умениям. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена 

на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью. Помимо задач непосредственного 

формирования учебного поведения ,включены  также задачи подготовки 

ребѐнка к ситуации взаимодействия с педагогом (специалистом),так  как 

психологический комфорт во время уроков (занятий) является основой 

успешного и эффективного обучения. Ввиду особенностей развития учащихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР некоторые 

базовые задачи были раскрыты более детально с целью более точного и 

дифференцированного определения уровня развития базовых учебных 

действий каждого обучающегося. 

   Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию   

   индивидуально с педагогом (специалистом): 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребѐнка во время 

взаимодействия; 

- принятие ребѐнком ситуации взаимодействия с педагогом, 

специалистом (как предметно-практической, игровой деятельности, так и 

тактильного, телесного взаимодействия); 

- принятие ребѐнком физической помощи и подсказки со стороны 

педагога, специалиста. 
     Формирование учебного поведения: 

• концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует 

зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые  реакции, 

прислушивается, фиксирует взгляд на лице говорящего взрослого или на 

демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, 

прислушивается и концентрируется на тактильных, вестибулярных 

ощущениях); 

• понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога: 

• методом «рука в руке»/«рука под рукой», 



17 
 

• при физической помощи (взрослый физически помогает ребѐнку 

выполнить часть задания, но дает ему возможность завершить задание 

самостоятельно), 

• после физической подсказки (взрослый помогает ребѐнку выполнить 

задание, направляя его), 

• по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания), 

• по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, 

напоминания и сигналы по мере необходимости), 

• самостоятельно (помощь взрослых не требуется). 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 
         Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

 Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия. 

Решение поставленных задач происходит на индивидуальных занятиях 

по учебным предметам, и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана.  

 
Содержание № навыка 1 полугодие 

(баллы) 

2 полугодие 

(баллы) 

Умение принимать 
партнера по коммуникации. 

1   

Умение обращать внимание на другого 
человека и получение ответа на внимание. 

2   

Умение согласиться на контакт и отказаться 
от контакта. 

3   

Установление обучающимся контакта 
доступным ему способом. 

4   

Умение воспринимать речевое обращение и 
реагировать на него. 

5   

Внимание к речевому обращению и 
реагирование на него доступным образом. 

6   

Умение воспринимать  тактильное, 

зрительное,  слуховое, обонятельное 
воздействие. 

7   

Умение координировать работу различных 
анализаторов (зрительно- моторная). 

8   

Умение принимать ситуацию повторения 

взрослым его собственных звуков, движений, 
действий с предметом, стимуляцию их 
повторения. 

9   

Умение повторять собственные звуки, 
движения, действия с предметом. 

10   

Умение принимать сенсомоторные игры и 

участвовать в играх на ориентацию в схеме 
тела. 

11   
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Умение осуществлять доступным способом 
практическое исследование объектов. 

12   

Умения совершать доступные практические 
действия с природным материалом. 

13   

Позволяет оказывать сенсорное воздействие 
на собственное тело. 

14   

Доступным образом дать ответ на сенсорный 
контакт. 

15   

Умение воспринимать собственное тело как 
целое. 

16   

Умение узнавать части тела, как части своего 
собственного тела. 

17   

Принимать процесс одевания-раздевания, 
приема пищи, посещения туалета. 

18   

Принимать/воспринимать обращение через 

тактильные, зрительные, слуховые 
раздражители. 

19   

Доступным способом отвечает на 

присутствие  другого человека - смотреть в 

сторону говорящего. 

20   

Самостоятельно инициировать доступным 
способом общение с другим человеком. 

21   

Уметь пользоваться игрушками совместно с 
другими детьми. 

22   

Умеет ждать своей очереди, ожидать. 23   

Может доступным образом 
приветствовать других. 

24   

Самостоятельно инициировать доступным 
способом общение с другим человеком. 

25   

Восприятие и реагирование на звуки и шумы 

окружающего собственные звуки, звуки 
музыкальных инструментов. 

26   

Ориентировочные реакции на звук, звучащие 
предметы. 

27   

Совместные с  педагогом  действия с 

музыкальными  игрушками - узнавание 
знакомой песни. 

28   

Концентрация внимания на предмете. 29   

Формирование двигательных стереотипов. 30   

 

 

2.2. Программы учебных предметов 

Предметная область «Язык и речь» 

Предмет «Русский язык»  

     Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на 

развитие контекстной устной и письменной речи, (письмо и развитие речи) где 

орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его устной или 

письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых 

обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, 
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запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

     Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 

русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к 

знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на 

образцах доступных литературных жанров.    На уроках письма обучающиеся 

приобретают начальные сведения по фонетике: о звуках и буквах; о гласных и 

согласных; об алфавите; о слоге; о переносе слов по слогам; о согласных: звонких и 

глухих; твердых и мягких.  

У обучающихся совершенствуются графические навыки. Работа эта заключается в 

закреплении написания строчных и прописных букв в их соединении, в списывании с 

рукописного и печатного текста, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок. 

У обучающихся формируется умение списывания  предложения с доски, книги, таблиц. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.  

Обучающиеся в процессе обучения тренируются в написании зрительных и слуховых 

диктантов; письма под диктовку слов и простых предложений из 2 - З слов, написание 

которых не расходятся с произношением. 

Виды деятельности на уроках.  

Работа с учебником; списывание слов и предложений с письменного и печатного текста; 

выполнение упражнений в тетради и у доски; тренировочные упражнения, 

направленные на совершенствование навыка письма; просмотр презентаций; 

выполнение игровых упражнений на активизацию движений кистей рук, пальцев 

(«пальчиковая гимнастика». 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

• понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»; 

• изученные буквы алфавита; 

• написание первого слова в предложении и имена собственные  с заглавной 

буквы; 

• различение гласных и согласных звуков; 

• различение звонких и глухих согласных 

Обучающиеся должны уметь: 

• уметь различать слова по вопросам: кто это? что это?; 

• составлять предложения на заданную тему и их графическая запись; 

• списывать предложения с классной доски, книги, печатных таблиц; 

• писать под диктовку простые слова и предложения; 

• писать своё имя и фамилию; 

• различать звонкие и глухие  согласные; 

• узнавать имена собственные и писать их по правилу. 

Основные направления коррекционной работы: 

• коррекция фонематического слуха. 

• коррекция артикуляционного аппарата. 

• коррекция слухового и зрительного восприятия. 
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• коррекция мышц мелкой моторики. 

• коррекция познавательных процессов. 

Общая характеристика курса 
Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Повторение 
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений 

по интонации. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е,ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание 

звонких 

и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём 

изменения формы слова. Алфавит. 

Слово Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний 

род). Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода 

(ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по 

вопросам. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. 

Окончания – ы, - и в родительном падеже ( из комнаты, из деревни), окончание – е в 

дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания - ей, - ой в 

творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. 

Окончания –а, - я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном 

падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания –ом, -

ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в родительном, 

дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание –ью в 

творительном падеже(сиренью). 
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Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имён существительных, 

относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространённые и распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные 

члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Связная речь 
Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

тематика:  жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. 

 

 

Предмет «Чтение» 

Ведущим принципом построения программы является практическая и коррекционная 

направленность обучения. 

Цель программы по предмету «Чтение» направлена на ежедневное чтение детям 

художественной литературы (потешек, стихотворений, сказок, коротких рассказов) и 

формировать умение самостоятельно воспроизводить эти тексты, используя вербальные 

и невербальные средства коммуникации. 

В рамках поставленной цели определены следующие задачи: 

• формировать первичные ценностные представления учащихся о книгах и 

иллюстрациях, картинках и картинах; 

• знакомить их с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и другими 

средствами выразительности через погружение в среду художественной 

литературы; 

• приобщать к словесному искусству в доступных для учащихся ситуациях; 

• развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их 

коммуникативную потребность; 

• создавать условия для пробуждения речевой активности учеников и 

использования усвоенного речевого материала в процессе «чтения» в быту, на 

уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

• обеспечивать необходимую мотивацию слушания и самостоятельного чтения 

книг-картинок, книг типа «Азбука» в специально созданных ситуациях общения, 

поддерживать интерес к чтению как визуальному и аудиальному процессу; 

• расширять словарный запас учащихся, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта в процессе 

«чтения»; 
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• учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний) по 

содержанию прочитанного или рассказанного; 

• развивать фразовую речь; 

• формировать умение учащихся пересказывать прочитанное с помощью педагога; 

• знакомить учащихся с простыми по содержанию рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями, разыгрывать их содержание по ролям; 

• использовать в процессе «чтения» «комментированное»: рисование для лучшего 

понимания учащимися содержания литературных произведений; 

• формировать предметные и предметно-игровые действия» учащихся, способность 

к коллективной деятельности, учить понимать соотносящие и указательные 

жесты. 

Однако главной задачей учителя в ходе обучения чтению является организация речевой 

среды, стимулирование речевой активности учащихся на основе прочитанного 

педагогом или элементарного самостоятельного «чтения» (чтение картинок, 

пиктограмм, букв, слогов, слов и предложений).  

На 5 году обучения на данном предметы изучаются следующие разделы. 

• «Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах; 

• «Аудиальное чтение»; 

• Чтение букв и слов (глобальное чтение) 

 

Для детей   с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью недостаточно одного урока, 

чтобы понять и запомнить изучаемый материал. Учащиеся овладевают материалом на 

самом низком уровне. Поэтому в рамках реализации программы важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала. 

Программа составлена с учётом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально – дифференцированного к ним 

подхода. В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включены следующие формы, методы и технологии обучение. 

Формы работы: 
• урок; 

• индивидуальная работа с учеником 

Приёмы обучения: 

• сравнение (нахождение и различия, выделения существенных признаков) 

• классификация, 

• дифференциация, 

• установление причинно-следственных связей между понятиями, 

• материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное 

понятие, использовать его в жизненных ситуациях. 

Методы обучения: 

словесные (беседа, объяснения), наглядные (демонстрация, иллюстрации), практические 

(наблюдение, упражнения, экскурсия и др). 

В процессе работы по предмету  рекомендуется последовательное выполнение 

следующих упражнений: 

• практическая деятельность; 
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• упражнения с картинками; 

• упражнения с пиктограммами (символами); 

• упражнения по прослушанному тексту; 

• упражнения со словами и т. п.  

Такой порядок упражнений позволяет систематизировать работу учителя по обучению 

учащихся. 

К практической деятельности относят игры с образными игрушками, то есть 

проигрывание различных ситуаций общения с использованием образных игрушек (роль 

ведет учитель, роль вместе с учителем ведет ученик), упражнения на подражание 

действиям учителя и др. 

В ходе уроков по альтернативному чтению учащиеся знакомятся с невербальными 

средствами коммуникации. При этом поневербальными средствами коммуникации 

обычно подразумеваются различные средства, замещающие произносительную, 

звуковую речь: 

 естественно-экспрессивные (мимика, жесты, пантомимика), выполняющие функции 

передачи эмоций, комментирования, замещения отдельных слов или фраз.  

Характерный признак этих средств — обобщенность, полисемантичность, зависимость 

грамматического значения от контекста; 

• искусственно-экспрессивные (например, язык танца), передающие 

информацию в самом обобщенном виде и требующие специального 

уточнения и разъяснения; 

• специальные, которые применяются в тех случаях, когда люди не могут 

самостоятельно использовать устную или письменную формы речи. 

Технологии обучения:  игровые, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

дифференцированного обучения, ИКТ. 

У детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталости глубоко недоразвита 

познавательная деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается на уроках . Особое внимание обращается на практическую 

направленность знаний, умений и навыков, которые формируются у школьников для их 

социально-бытовой адаптации. 

Предмет «Чтение» предполагает обучение учащихся следующим вариантам «чтения»: 

«чтение» телесных и мимических движений; 

 «чтение» изображений на картинках и картинах; 

 «аудиальное чтение»: слушание аудио книг (литературных произведений, 

записанных на пластинки, аудиокассеты, CD- диски и др.); 

«чтение» видеоизображений (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов); 

• «чтение» пиктограмм; 

• глобальное чтение; 

• чтение букв, цифр и других знаков; 

• чтение по складам. 

Такое широкое понимание «Чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и 

декодированию визуальной и аудиальной информации способствует развитию 

социально-бытовой ориентировки учащихся.  

Предмет «Чтение» тесно связан с логопедической работой с учащимися с умеренной 

умственной отсталостью. На уроках присутствует оценочная система. 
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Предметная область  «Математика» 

Предмет: Математика 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в ее 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по 

труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и 

речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. 

В основе математических представлений лежит накопление ребенком необходимого 

сенсорного опыта. Ребенок, лишенный возможности спокойно и активно собирать 

информацию об окружающем мире, не сможет освоить базовые математические 

понятия. Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития могут быть  

чувствительны к различным видам восприятия, поэтому педагогически продуманный 

выбор средств и способов воздействия, обучение воспринимать, узнавать, ожидать 

раздражители различной модальности, создание условий для активного исследования 

предметов и материалов доступным ребенку способом, формирование простейших 

причинно-следственных связей будет благоприятствовать дальнейшему освоению 

математических представлений. Особое внимание при формировании базовых 

метаматематических представлений обращается на практическую направленность 

знаний, умений и навыков данной области. В повседневной жизни, участвуя в разных 

видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, 

накрывая на стол на трѐх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора 

и т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта 

не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным 

приемом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять 

математические представления в повседневной жизни. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Основные задачи: формирование 

представлений о множестве, числе, величине, форме, пространстве, времени, цвете; 

формирование представлений о количественных, пространственных, временных 
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отношениях между объектами окружающей действительности; формирование умений и 

навыков в счѐте, вычислениях, измерении, конструирование. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего 

дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 1Изучая цифры, у ребенка закрепляются 

сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, 

номерах пассажирского транспорта и многое другое. 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные 

особенности, потребности. 

Содержание предмета Раздел: «Количественные представления» 

Практические действия с дискретными (игрушки, предметы) множествами: 

складывание, перекладывание. Практические действия с непрерывными множествами 

(песок, вода, крупа): переливание, пересыпание. Определение количества: много, мало, 

нет – пусто. Соотнесение отдельных единиц множества с другими предметами без 

пересчета. Выделение и различение предметов по количественному признаку 

(ориентировка на количественный признак) по подражанию, показу, образцу, слову. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение дискретных и непрерывных множеств на основе практических действий. 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование дискретных и непрерывных множеств на основе практических 

действий. Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Подготовка к последовательному пересчету количества предметов. Количество один и 

показ пальца – один. Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение 

количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание 

отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в 

числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, 

…,из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). 

Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение 

задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, 

купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, 

выраженными единицей измерения стоимости. 

Раздел: «Представления о величине» 
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Формирование практической ориентировки на величину. Сопоставление двух объектов 

по величине (большой – маленький). Практические действия, направленные на развитие 

представлений об объектах контрастного размера. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на 

глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). 

Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по 

длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение 

предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по 

высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. Узнавание линейки (шкалы делений), ее 

назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Раздел: «Представления о форме» 

Формирование практической ориентировки на форму. Практические действия на 

определение формы шара. Знакомство со свойствами шара: катание мяча. Выбор 

круглых предметов. Знакомство с объемной фигурой – куб. Предметно-практические 

действия с кубиками. Практические действия, направленные на развитие представлений 

о форме предмета. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «брусок». Соотнесение 

формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

Измерение отрезка. 

Раздел: «Пространственные представления» 

Практическая ориентировка в схеме тела и пространстве. Практические действия на 

ориентировку в схеме тела: сенсомоторная игра, показ частей тела на себе, другом 

человеке, дидактической кукле. Совместное перемещение учителя и учащихся в 

пространстве класса. Перенос одного места на другое разных предметов. Практические 

действия, направленные на развитие восприятия и воспроизведение пространственных 

отношений. 
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Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) 

рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: 

близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, 

сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 

центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперѐд, 

назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине 

(центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, 

правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов 

(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения 

порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, 

между. Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Раздел: «Временные представления» 

Ориентировка в структуре повторяющегося события с опорой на ритуалы начала и 

завершения. Формирование базовых представлений о времени на основе предметного 

расписания (сделал – переложил предмет-символ или переклеил карточку). Знакомство 

со временами года, месяцами, днями недели, частями суток на основе визуального 

расписания. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра. Различение времен года. Знание 

порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание 

последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение 

времени по часам (целого часа). 

 

Образовательная область "Естествознание" 

Предмет  « Природоведение» 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится 

на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 

Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают 

осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Естествознание тесно примыкает к домоводству и различным профилям трудового 

обучения, в частности фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: 

растениеводство, животноводство, огородничество и др. 

Курс «Природоведение» в специальной (коррекционной) школе VIII вида ставит своей 

целью подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 

географических знаний. Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, 

осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к 
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систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит 

основой для них.  

Основными задачами курса "Природоведение" являются: 

• сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

• формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

• воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранной работы; 

• воспитание социально значимых качеств личности; 

• применение полученных знаний в повседневной жизни (уход за домашними 

животными, выращивание комнатных и культурных растений); 

• оказание первой доврачебной помощи, соблюдение правил здорового 

образа жизни. 

В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться 

некоторые элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных 

изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. В процессе 

изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, 

память, воображение, речь, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

• введение; 

• вселенная; 

• наш дом- Земля; 

• растительный мир; 

• животный мир; 

• человек; 

• есть на Земле страна- Россия. 

Обучение природоведению рассчитано на один урок в неделю. 

Национально-региональный компонент нашел отражение в изучении всех разделов 

программы. На основе изучения окружающего мира пятиклассник  учиться наблюдать, 

видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-

следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая 

деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции 

недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их 

познавательных возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и 

стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль 

природоведения, а в дальнейшем  естествознания и географии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класс 

Учащиеся должны знать/ понимать:  

• что изучает природоведение; 

• название нашей планеты и её форму; 

• значение Солнца для жизни на Земле; 

• основные свойства воды, воздуха и почвы; 

• основные формы поверхности Земли; 
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• простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы)  и 

животных  (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

• название типичных представителей растительного и животного мира 

России и своего края; 

• основные санитарно-гигиенические требования; 

• название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

• названия важнейших географических объектов; 

• правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

• демонстрировать простейшие опыты; 

• проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдения; 

• называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

• ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

• соблюдать правила элементарной гигиены; 

• оказывать простейшую медицинскую помощь, измерять температуру тела 

• выполнять зарисовки т изготавливать простейшие макеты форм 

поверхности; 

• составлять небольшие по объему рассказы о своем крае. 

 

 

Образовательная область «Искусство» 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Уроки  по изобразительному искусству способствуют развитию у детей правильного 

восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 

формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у 

обучающихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.  

Уроки изобразительного искусства состоят из трех разделов: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы. 

Цель: Продолжать работать над формированием графических и изобразительных 

навыков и умений 
Задачи:  

• формировать    потребность    в    отражении    действительности    доступн

ыми изобразительными средствами; 

• формировать умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

• продолжать обучение приемам и средствам рисования; 

• обогащать, уточнять и закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

• развивать интерес к деятельности и ее результатам; 

• развивать восприятие;  

• совершенствовать мелкую моторику, зрительно-двигательную 

координацию, координацию движений обеих рук; 
• развивать, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности; 
• формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности; 
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• воспитывать адекватное отношение к результатам собственной 

деятельности и деятельности других. 
Виды деятельности на уроках.  

Раскрашивание, обводка, штриховка;  дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета; рисование предмета с натуры, по образцу; просмотр 

презентаций; рассматривание картин. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия цветов и оттенков  

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

 свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины; 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от характера изображаемого; 

 стараться правильно передавать форму, пропорции, положения предметов; 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги (не слишком большое или маленькое изображение, расположенное в 

центре листа); 

 выполнять узоры из геометрических форм; 

 рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приемы росписи 

(штрихи, точки, волнистые линии и т.д.). 

 

                                         Предмет «Музыка» 

 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и  направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из 

важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 

иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. 

Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку 

научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную 

отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка 

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как 

средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях 

развивается не  только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить 

музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные 

способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование 
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элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 

обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной 

программы; карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера 

музыкального произведения; карточки для определения содержания музыкального 

произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-

животные и др.; Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, 

бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, ударные 

установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла 

Орфа.; Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, 

стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и 

магнитная доски, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, 

презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, играющих 

на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных 

спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

Примерное содержание предмета 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

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

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по 

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

разного характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в 
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разные стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, 

взмахивание предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под 

музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение 

последовательности простейших танцевальных движений. Имитация движений 

животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение 

последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке 

песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром 

темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку 

(ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении метроритма произведения, 

при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение 

танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений 

одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных 

по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 

мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

Образовательная область «Технологии» 

Предмет «Домоводство» 

Обучение ребенка с умственной отсталостью ведению домашнего хозяйства является 

важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не 

только снижает зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в 

своих силах. 

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно- 

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с 

инвентарем и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, 

осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории 

актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для 

получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории». 
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Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» 

предусматривает: 

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов 

посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой 

техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения алгоритмов 

рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. 

• Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, 

чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для 

украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, 

тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника 

(чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая 

плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), 

ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, 

лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 

Примерное содержание предмета 

Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение 

последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, 

выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с 

продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий 

при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания 

кассиром товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и 

сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

 

Обращение с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, 

венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс 

для чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение 

остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка 

посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание 

посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, 

сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по 

назначению (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и 

др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов.  Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий 

при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, 

раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и 

ваз, расставление блюд. 



34 
 

Приготовление пищи. 

Приготовление блюда. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тѐрке. Раскатывание теста. Перемешивание 

продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности 

действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, 

закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на 

определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение 

электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, 

постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, 

снимание продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании 

полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, 

выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, установка 

таймера на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, 

выключение электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в процессе 

приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при варке яйца: выбор 

продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьѐ яиц, 

закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, 

постановка кастрюли на конфорку, установка времени варки на таймере, выключение 

плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности  действий при приготовлении 

бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного 

инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание 

помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, 

помидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата: выбор 

продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло 

растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, 

открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), 

нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, 

перемешивание продуктов. 

Соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет:  выбор продуктов 

(полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, 

тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение 

плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение 

электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, 

застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на 

просушку. 
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шинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 

загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины 

и регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед 

стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, 

закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 

программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание 

белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор 

температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при 

глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, 

подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья 

водой, движения руки с утюгом, складывание   белья.   Складывание   белья  и  одежды.   

Вывешивание   одежды  на«плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 

последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, 

протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание 

обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика 

с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности 

ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Уборка помещения. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление 

моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, 

вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, 

выливание использованной воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание 

мусора в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. 

Различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка 

поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке 

пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка регулятора мощности,включение 

(вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение 

(поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных 

деталей пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье пола: 

наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, 

намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, 

просушивание мокрых тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: 

наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьѐ 

рамы, вытирание рамы, мытьѐ стекла, вытирание стекла, выливание использованной 

воды. 

Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка 

снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 
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            Предметная область  «Физическая культура» 

Предмет «Физкультура» 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре 

является повышение двигательной активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

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

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

болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Физическая подготовка. 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине 

ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги 

в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты 

на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот),  выдох 

через рот (нос).  

Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание)  

пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно 

двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). 

Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой 

руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные 

(поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на 

боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. 

Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения 

плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в 

стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на 

животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в 

сочетании с поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. 

Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: 

поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из 

положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). 

Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой 

(узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности 

гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: 

отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, 

поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с 
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сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления 

движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и 

направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким 

подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую 

на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 

глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке 

вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 

Перелезание через препятствия. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски 

(ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

Двигательное развитие  

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на 

специально организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной 

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, 

вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 

максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации 

движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи 

специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 

индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и 

дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной 

физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного 

положения тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка 

самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям 

самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов. 

Средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания 

положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; гимнастические 



38 
 

мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед.  

Перечень возможных задач. 

Формирование умения удерживать голову , формирование умения выполнять движения 

головой, формирование умения выполнять движения руками, формирование умения 

выполнять движения пальцами рук, формирование умения выполнять движения 

плечами,  формирование умения опираться на предплечья и кисти рук, формирование 

умения бросать мяч, формирование умения отбивать мяч от пола,  формирование 

умения ловить мяч, формирование умения изменять позу в положении лежа, 

формирование умения изменять позу в положении сидя,  формирование умения 

изменять позу в положении стоя, формирование умения вставать на четвереньки, 

формирование умения ползать, формирование умения сидеть, формирование умения 

вставать на колени из положения «сидя на пятках»,  формирование умения стоять на 

коленях, формирование умения ходить на коленях, формирование умения вставать из 

положения «стоя на коленях» ,формирование умения стоять, формирование умения 

выполнять движения ногами, формирование умения ходить по ровной и наклонной 

поверхности, по лестнице, формирование умения ходить на носках, пятках, высоко 

поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, приседе, формирование умения бегать, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень назад, приставным шагом, формирование умения прыгать на двух 

ногах,  формирование умения прыгать на одной ноге, формирование умения ударять по 

мячу ногой 

Содержание. 

Формирование умения удерживать голову 

Ожидаемый результатудержание головы в положении лежа на спине (на  животе, на 

боку (правом, левом), в положении сидя 

Методические рекомендации: при обучении удержанию головы в положении сидя (цель 

обучения) рекомендуем выкладывать ребенка на спину или на живот на горизонтальную 

поверхность или на большой гимнастический мяч. В положении лежа на животе на 

горизонтальной плоскости для облегчения удержания головы под голову и плечи ребенка 

подкладывают валик или согнутые в локтевых суставах руки. 

При выполнении упражнения на большом гимнастическом мяче для облегчения 

удержания головы учитель раскачивает мяч вперед/назад. 

Для того чтобы ребенок приподнял и удерживал голову, учитель привлекает его 

внимание ярким по цвету, звучащим или светящимся (мигающим или меняющим цвет) 

предметом, собственным отражением в зеркале. 

Формирование умения выполнять движения головой 

Ожидаемый результат: 

выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки) 

Методические рекомендации: 

Ребенок выполняет наклоны и повороты головой в положении сидя или стоя, исходное 

положение головы прямо. Ребенок учится наклонять голову вправо/влево, вперед/назад. 

Для привлечения внимания ребенка учитель использует звучащую игрушку, например, 

резиновый мишка. Игрушка располагается таким образом, чтобы при наклоне головы она 

издала звук. Для того чтобы ребенок повернул голову, в качестве мотивации учитель 
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использует привлекательный для него предмет. Если ребенок поворачивает туловище 

вместе с головой, то рекомендуем зафиксировать туловище (например, удерживать 

руками) перед выполнением упражнения. 

«Круговые» движения ребенок выполняет по образцу, заданному учителем, в медленном 

темпе. 

Формирование умения выполнять движения руками 

Ожидаемый результат: выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые» 

Методические рекомендации:Ребенок учится выполнять движения руками в положении 

стоя в процессе совместных с учителем действий. Учитель располагается за спиной 

ребенка, берет его за запястья и выполняет движения по максимальной амплитуде. 

Например, подняв руки ребенка вверх, удерживает их, затем возвращает в исходное 

положение. Обучение «круговым» движениям начинают с выполнения синхронных 

движений в одном направлении (вперед/назад, вправо/влево). После этого переходят к 

выполнению разнонаправленных движений (руки одновременно движутся в разных 

направлениях). 

Формирование умения выполнять движения пальцами рук 

Ожидаемый результат: выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 

фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание 

Методические рекомендации:Ребенок учится выполнять движения пальцами в процессе 

совместных действий с учителем. Учитель захватывает кисть ребенка своей кистью и 

сгибает фаланги пальцев рук. Если ребенок испытывает трудности при разгибании 

пальцев, учитель помогает ему. 

Формирование умения выполнять движения плечами 

Ожидаемый результат: выполнение движений плечами 

Методические рекомендации: Ребенок учится выполнять движения плечами в 

положении стоя по образцу и подражанию. Учитель встает перед ребенком и поднимает 

свои плечи. После этого он просит ребенка сделать так же. Если ребенок не выполняет 

движения по образцу или по подражанию, то учитель располагается за спиной ребенка, 

берет его за плечи и поднимает их вверх. Аналогично проводится работа по обучению 

выполнению движений вперед, назад, по кругу. 

Формирование умения опираться на предплечья и кисти рук 

Ожидаемый результат: опора на предплечья, на кисти рук 

Методические рекомендации: Учитель кладет ребенка на живот таким образом, чтобы 

его руки были согнуты в локтях и разведены в стороны. Учитель берет ребенка за плечи 

и приподнимает его, в результате чего локти приводятся к туловищу и ребенок 

опирается на предплечья. Некоторое время учитель удерживает ребенка в этом 

положении, периодически отпуская его для того, чтобы он самостоятельно удерживал 

заданное положение тела. При дальнейшем подъеме ребенка его руки выпрямляются, и 

ребенок начинает опираться на кисти. 

Формирование умения бросать мяч 

Ожидаемый результат: бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 

головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы) 

Методические рекомендации: Ребенок учится бросать мяч детский (среднего размера) 

сначала двумя руками, затем одной рукой. Рекомендуем начинать учить бросать мяч от 

груди. Ребенок выполняет действие вместе с учителем, который удерживает руки ребенка 

в своих руках и выполняет бросок. 
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Формирование умения отбивать мяч от пола 

Ожидаемый результат: отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой) 

Методические рекомендации: Ребенок учится отбивать сначала детский (среднего 

размера) мяч, затем баскетбольный мяч. Обучение ребенка осуществляется через 

совместные действия с учителем. 

Количество ударов мяча о пол постепенно увеличивается. Внимание ребенка обращается 

на то, что при отбивании мяча кисти рук должны быть напряжены, сила удара постоянна. 

Мяч должен отскакивать от пола на заданную высоту. 

Формирование умения ловить мяч 

Ожидаемый результат: ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой) 

Методические рекомендации: Рекомендуем начинать работу с ловли воздушного шарика, 

затем детского (среднего размера) мяча, потом волейбольного и баскетбольного мяча. 

Сначала ребенок учится ловить мяч на одном уровне. 

Формирование умения изменять позу в положении лежа 

Ожидаемый результат: изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, 

поворот с живота на спину 

Методические рекомендации: Ребенок, который самостоятельно не передвигается 

(повышенный мышечный тонус), учится выполнять повороты туловища в положении 

лежа. Для выполнения поворота со спины на живот, ребенку оказывается помощь: 

учитель захватывает двумя руками голову ребенка и плавно поворачивает ее вокруг 

продольной оси туловища, стимулируя последовательное активное включение в поворот 

плечевого пояса, туловища, таза и ног. Учитель может оказывать помощь ребенку за счет 

тяги противоположной руки вбок по касательной. Для облегчения выполнения поворота 

используется наклонная плоскость. 

При выполнении поворота с живота на спину, в том случае, когда поворот 

осуществляется влево, учитель поднимает вперед вверх левую руку ребенка, при этом его 

правое плечо наклоняет в сторону поворота, стимулируя его дальнейшее активное 

включение в поворот. Важным условия для выполнения самостоятельного поворота 

является наклонная плоскость. 

Формирование умения изменять позу в положении сидя 

Ожидаемый результат: изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 

наклон (вперед, назад, вправо, влево) 

Методические рекомендации: Ребенок учится выполнять поворот туловища в положении 

сидя. Учитель дает образец выполнения поворота, например, в положении сидя на стуле: 

ноги стоят на полу, таз неподвижен (не наклоняется, не поворачивается), поворачиваются 

только плечи. При необходимости учитель фиксирует таз ребенка. Постепенно амплитуда 

движения увеличивается. Рекомендуем в течение нескольких секунд удерживать ребенка 

в максимальной точке поворота. При выполнении наклона таз и ноги остаются 

неподвижны. Учитель помогает выполнить это движение, придерживая ребенка за плечи. 

Все движения должны быть плавными, без рывков. 

Формирование умения изменять позу в положении стоя 

Ожидаемый результат: изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), 

наклон (вперед, назад, вправо, влево) 

Методические рекомендации: Ребенок учится выполнять повороты и наклоны туловища 

в положении стоя. Учитель дает образец выполнения движения. Если ребенок 

самостоятельно не выполняет поворот, учитель помогает ему, удерживая за плечи. 

Внимание ребенка обращается на то, что во время наклона в положении стоя ноги не 
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должны отрываться от пола или сгибаться в коленях. Если ребенок не наклоняется вперед 

самостоятельно, то учитель помогает ему выполнить движение, одной рукой 

придерживая колени, другой рукой наклоняя туловище. Если ребенок не наклоняется 

самостоятельно в сторону, то учитель помогает ему выполнить движение, одной рукой 

придерживая таз ребенка, другой рукой, взяв его за плечо с противоположной стороны, 

наклоняет туловище. 

Формирование умения вставать на четвереньки 

 Ожидаемый результат: вставание на четвереньки 

Методические рекомендации: Вставать на четвереньки учат ребенка, имеющего 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Учитель кладет ребенка на живот, затем 

пассивно выпрямляет его руки вверх вдоль тела. У ребенка рефлекторно происходит 

подъем головы и сгибание ног – переход в положение на четвереньках. Если ребенок 

может сидеть на пятках, учитель вытягивает ребенка вверх за руки, надавливая при этом 

коленом на изгиб позвоночника. Для формирования умения стоять на четвереньках 

используются мячи, подвижную тележку и др. 

Формирование умения ползать 

Ожидаемый результат: ползание на животе (на четвереньках) 

Методические рекомендации: Ребенка учат ползать на животе следующим образом: 

сначала ребенок протягивает вперед согнутую в локте левую руку и приводит правую 

ногу к себе, сгибая в колене. Под правую стопу учитель устанавливает опору. 

Рефлекторно происходит отталкивание согнутой ноги от опоры с последующим 

продвижением ребенка вперед. Затем ребенок протягивает вперед согнутую в локте 

правую руку и приводит левую ногу к себе, сгибая в колене. Под левую стопу учитель 

устанавливает опору. Рефлекторно происходит отталкивание согнутой ноги от опоры с 

последующим продвижением ребенка вперед.  Для обучения ползанию на четвереньках 

рекомендуем использовать матерчатые носилочки (полотенце, простыня). Ребенок 

лежит на животе. Учитель подсовывает под грудь ребенка полотенце, выравнивает 

концы полотенца над спиной ребенка, приподнимает ребенка таким образом, чтобы он 

опирался на колени и выпрямленные руки. Приподняв ребенка, учитель раскачивает его 

вперед и назад, побуждая к движению. Затем он передвигает носилочки вперед, 

побуждая ребенка выполнять шаговые движения руками и ногами. Для того чтобы 

уменьшить нагрузку на руки и на ноги и облегчить ребенку выполнение шаговых 

движений, учитель наклоняет носилочки (вправо-влево). Для тренировки по 

отдельности шаговых движений рук и ног рекомендуем использовать доску на 

колесиках. Если ребенок выполняет шаговые движения ногами (на коленях), то кистями 

рук или предплечьями опирается на доску. Если выполняет движения руками, то стоит 

на коленях на доске. 

Формирование умения сидеть 

Ожидаемый результат: сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 

положения «лежа на спине» 

Методические рекомендации: Сначала ребенка высаживают на пол спиной к опоре 

(стене, щиту и т.д.) с согнутыми или вытянутыми вперед ногами. Опираясь руками о пол 

и удерживая голову в приподнятом положении, ребенок учится сохранять равновесие. 

Затем ребенок учится сидеть на полу без опоры. Учитель сажает ребенка (удобная для 

сидения поза) и помогает ему сохранять равновесие, удерживая за руки. Ребенок учится 

садиться из положения «лежа на спине» через поворот туловища и опору на предплечья. 

Учитель фиксирует бедра ребенка, берет его за руку, поворачивает на бок и тянет по 
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направлению к себе. Начинать учить ребенка сидеть на стуле рекомендуем с 

использования стульев с подлокотники, при необходимости фиксаторами. 

Формирование умения вставать на колени из положения «сидя на пятках» 

Ожидаемый результат: вставание на колени из положения «сидя на пятках» 

Методические рекомендации: Ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

учат вставать на колени из положения «сидя на пятках». Учитель, отводя прямые руки 

ребенка назад — вверх ставит его на колени. Когда ребенок самостоятельно встает на 

колени из любого положения, то он опирается руками об опору (стена, стол и др.). 

Формирование умения стоять на коленях 

Ожидаемый результат: стояние на коленях 

Методические рекомендации: Для тренировки удержания равновесия рекомендуем 

предлагать ребенку задания, например, сбивать теннисным мячом кегли. Также 

проводятся упражнения на сохранение равновесия на движущейся поверхности. 

Например, ребенок стоит на коленях на туристическом коврике, который учитель 

двигает по полу. 

Формирование умения ходить на коленях 

Ожидаемый результат: ходьба на коленях 

Методические рекомендации: Обучение ходьбе на коленях начинается с того, что 

учитель использует «поводок» («вожжи», кусок ткани и т.п.) для поддержки ребенка под 

грудью и под мышками. Учитель приподнимает ребенка вверх, наклоняет в сторону, 

создавая опору на одно колено и освобождая другое для выполнения шагового 

движения; небольшой наклон вперед побуждает ребенка сделать шаг. Самостоятельно 

передвигаться ребенок учится с опорой на предметы, например, тележку на колесах, 

мяч, который ребенок перекатывает и т.д. 

Формирование умения вставать из положения «стоя на коленях» 

Ожидаемый результат: вставание из положения «стоя на коленях» 

Методические рекомендации: Ребенка с двигательными нарушениями учат вставать из 

положения «стоя на коленях», опираясь на окружающие предметы мебели, стену и т.п. 

Если ребенок самостоятельно не встает, то учитель помогает ему: поддерживает ребенка 

под мышки, помогает перенести вес тела на одну ногу. Ребенок, поставив другую ногу на 

стопу, встает, опираясь на нее. Вставать со стула ребенок учится, опираясь одной или 

двумя руками о стол, стену и т.д. 

Формирование умения стоять 

 Ожидаемый результат: стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без 

опоры 

Методические рекомендации: Ребенка, имеющего нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учат стоять. Работа начинается с использования технического средства 

реабилитации «Вертикализатор». На первых занятиях ребенка на несколько минут ставят 

под углом 15-20 градусов, ноги разводят под углом 30 градусов. Время нахождения в 

вертикализаторе определяется индивидуально. В процессе стояния ребенок выполняет 

предлагаемые задания. По мере укрепления опорно-двигательного аппарата время 

вертикализации увеличивается до 30 минут и более, наклон вертикализатора уменьшают 

до 3-4 градусов. Не рекомендуем ставить ребенка строго вертикально, поскольку такое 

положение приводит к увеличению мышечного тонуса. 

Затем ребенок учится стоять с опорой на костыли, трость и др., а также держась руками о 

стол, подоконник и т.д. 

Формирование умения выполнять движения ногами 
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Ожидаемый результат: выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 

ноги в сторону, отведение ноги назад 

Методические рекомендации: Ребенок стоит, держась за опору, и выполняет движения 

ногами. Сначала он учится двигать ногу вперед, назад, в сторону, не отрывая ее от пола. 

После этого ребенок учится поднимать прямую ногу в разных направлениях. При 

необходимости учитель одной рукой захватывает ногу ребенка в области пятки, другой 

рукой придерживает колено ребенка, чтобы оно не сгибалось. Поднимать согнутую в 

колене ногу ребенок учится до ориентира, заданного учителем. Когда ребенок учится 

отводить ногу назад, учитель придерживает ее за голеностопный сустав. 

Формирование умения ходить по ровной и наклонной поверхности, по лестнице 

Ожидаемый результат: ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 

опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице 

(вверх, вниз; с опорой, без опоры) 

Методические рекомендации: Ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

учится выполнять шаговые движения по ровной горизонтальной поверхности в ходунках. 

Ходунки должны соответствовать росту ребенка, иметь достаточное количество 

фиксирующих приспособлений. Учитель сопровождает ребенка, поддерживая ходунки 

сзади, при необходимости подталкивая их вперед, поворачивая в стороны, и 

придерживает ходунки. При ходьбе по ровной горизонтальной поверхности в качестве 

опоры рекомендуем использовать брусья, расположенные с обеих сторон на уровне 

талии, тележку на колесах, которую ребенок катит перед собой, трость. После этого 

ребенок учится ходить по наклонной поверхности: сначала подниматься, а потом 

спускаться (пандус, пригорок). 

Сначала ребенок учится подниматься по лестнице приставным шагом, располагаясь 

лицом к перилам и держась за них двумя руками. Если ребенок не ставит ногу на 

ступеньку, то учитель помогает ему это сделать. Затем ребенок учится спускаться по 

лестнице в том же положении. Учитель держит его за талию и направляет. Потом ребенок 

учится подниматься и спускаться по лестнице, стоя боком к перилам и держась одной или 

двумя руками за перила. Учитель держит ребенка под руку и задает темп ходьбы. 

Формирование умения ходить на носках, пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе 

Ожидаемый результат: ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе) 

Методические рекомендации: Ребенок учится выполнять движения, ориентируясь на 

образец, заданный учителем. 

Формирование умения бегать, высоко поднимая бедро, захлестывая голень назад, 

приставным шагом 

Ожидаемый результат:бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 

приставным шагом) 

Методические рекомендации: Сначала ребенок учится бегать по ровной поверхности, 

ориентируясь на образец, заданный учителем. Учитель берет ребенка за руку и бежит 

вместе с ним. Рекомендуем чередовать ходьбу с бегом. При этом учитель называет 

выполняемое действие: «бежим», «идем». Другие виды бега ребенок учится выполнять 

также, ориентируясь на образец, заданный учителем. Бег приставным шагом ребенок 

выполняет, передвигаясь правым или левым боком вперед (это бег галопом). 

Формирование умения прыгать на двух ногах 
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Ожидаемый результат: прыгание на двух ногах на месте (с продвижением (вперед, 

назад, вправо, влево)) 

Методические рекомендации: Обучение прыжкам начинают с выполнения упражнений 

на батуте, при этом учитель находится напротив ребенка и держит его за руки. Если 

упражнение выполняется на большом батуте, то учитель прыгает вместе с ребенком. 

После этого ребенок учится прыгать на полу. После того как ребенок научился прыгать 

на месте, он выполняет прыжки с продвижением в различных направлениях (вперед, 

назад, вправо, влево). На начальном этапе на пол кладут ориентир (лента, брусок, 

скакалка, нарисованная линия и т.д.). Внимание ребенка обращается на перепрыгивание 

через ленту, брусок и др. 

Формирование умения прыгать на одной ноге 

Ожидаемый результат: прыгание на одной ноге 

Методические рекомендации: Сначала ребенок учится прыгать на одном месте, затем с 

продвижением вперед и т.д. На начальном этапе обучения для сохранения равновесия 

рекомендуем использовать опору (поручни, стена и др.). 

Формирование умения ударять по мячу ногой 

Ожидаемый результат: ударение по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега) 

Методические рекомендации: Сначала ребенок учится ударять по мячу с места с 

небольшим замахом. Учитель берет ногу ребенка, отводит назад и ударяет ею по мячу. 

После этого ребенок учится ударять по мячу, пройдя несколько шагов. Учитель ставит 

ориентир, определяющий расстояние до мяча. Постепенно это расстояние увеличивается, 

и ребенок учится ударять по мячу с разбега. 

 

                       
Психокоррекционный курс  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом предметных и личностных связей, учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, коррекционной направленности и зоны ближайшего 

развития обучающихся. 

Рабочая  программа  коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» предназначена для обучающихся 4-7 классов с умеренной степенью и легкой 

степенью умственной отсталости.  

Данный курс психокоррекционных 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. 

Основной целью психокоррекционного курса является: на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Исходя из основной цели, задачами психокоррекционного курса являются: 

• обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов 

и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов 

памяти, мышления, речи, воображения; 
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• 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. 

Общая характеристика коррекционного курса. 

Школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса ребенка, 

этап становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения 

мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для 

детей, имеющих отклонения в умственном развитии, так как умственная отсталость 

является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. Современные 

требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, 

диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывающего 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.  

В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование 

знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся 

общепринятыми мерками (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и 

обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 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. 

Развитие высших психических процессов является логическим компонентом 

выполнения многих заданий. Так, развитие памяти предполагает любое задание, 

связанное с усвоением инструкции и условий выполнения или отсроченностью 

выполнения инструкции. Развитию внимания способствуют специально подобранные 
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упражнения и использование элементов соревнования, организация самопроверки по 

результатам деятельности, внесение различных видов наглядности. Воображение 

развивается при выполнении любого задания, даже минимально имеющего творческий 

характер: имитационные упражнения, составление узоров из геометрических фигур, 

придумывание поз своего тела и др. 

 Итак, каждое психокоррекционное занятие направлено на развитие умственной 

активности ребенка, его самостоятельности, работоспособности, способствует усвоению 

учебного программного материала. 

 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 проходит 

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. 

В соответствии с учебным планом предусмотрены занятия по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов 1 час в неделю в 5 классе для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью. Коррекционные занятия проводятся по расписанию продолжительностью 

20—25 минут во вторую половину дня. Курс имеет безоценочную систему прохождения 

материала. 

Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя полукругом на 

стульях или на ковре, находясь за партами или расположившись в разных концах 

кабинета. 

Приемы и методы: структура занятий предусматривает сочетание разных видов 

деятельности: музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой 

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

работа требует специально созданной предметно-пространственной развивающей среды, 

к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, 

дидактические игры и пособия. Немаловажным фактором успешной реализации 

программы является профессиональная компетентность педагога-психолога. 

Занятия в сенсорной комнате, использование наглядных пособий, дидактических игр, 

игровых приемов, занимательных упражнений, компьютерных технологий необходимо 

для пробуждения у учащихся интереса к коррекционному курсу, формирование 

мотивации на личностное развитие.  

Структура программы коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» включает в себя следующие разделы: 

• развитие моторики, графомоторных навыков; 

• тактильно-двигательное восприятие; 

• кинестетическое и кинетическое развитие; 

• восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

• развитие слухового восприятия; 

• развитие зрительного восприятия; 

• восприятие пространства; 

• восприятие времени; 

• восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств. 
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За основу коррекционного занятия берется один, ведущий, раздел изучаемой 

программы, но при этом обязательно используются задания на закрепление пройденного 

ранее из других разделов, прямо или косвенно связанные с основной темой. Все разделы 

программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение 

заданий по каждому году обучения. 

Ожидаемые результаты. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

• удерживать равновесие; 

• различать предметы на ощупь; 

• знать и использовать в речи слова, обозначающие сенсорные эталоны и величину 

предметов; 

• знать и использовать в речи наречия и предлоги, обозначающие пространственное 

отношение предметов; 

• понимать несложные инструкции и следовать им; 

• различать основные геометрические фигуры, тела и давать им название; 

• соблюдать направления движения в пространстве; 

• усвоить основные координаты; 

• узнавать зашумлённые, недорисованные предметы, буквы, цифры; 

• узнавать наложенные контуры предметов, букв; 

• различать и называть основные цвета, оттенки; 

• сравнивать предметы по величине и называть эту величину; 

• различать неречевые бытовые и природные шумы; 

• выполнять графические диктанты с учётом пространственной ориентировки. 

 Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 

 

Коррекционный курс  

«От слова к предложению» 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. В рабочей 

программе определены основные направления работы учителя-логопеда, условия и 

средства формирования и коррекции речи обучающегося. 

В основу Рабочей программы положены 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; 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
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глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии 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 умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии 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 и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире. 

 

  Цель реализации Рабочей программы учителя-логопеда – обеспечение требований  

ФГОС образования обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Для детей, обучающихся по АООП разработанной для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, основным является развитие личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Основные требования к работе с детьми:  

1) Максимальная наглядность и конкретность методических приемов.  

2) Использование при развитии фонематического слуха натуры, макетов, картинок, 

разрезной азбуки и т.п.  

3) Сугубо индивидуальный подход, всегда живой, связанный с личностью ребенка 

интерес.  

4) Ясное понимание ребенком цели и важности занятий.  

5) Длительность тренировочных упражнений и частая повторяемость их, но всегда с 

моментами разнообразия, новизны по содержанию или по форме.  

6) Неторопливые темпы работы и значительное продление сроков получения 

окончательных результатов.  

7) Увязка речевой деятельности ребенка с реальными потребностями жизни 

(использование для упражнений заученного речевого материала из заданных или уже 

пройденных уроков, из бытовой речевой практики в школе и дома и т.п.).  

8) Использование игр.  

Планируемые (ожидаемые) результаты. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся логопедической программы 
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является развитие возможности использования речи с целью социальной коммуникации, 

способствующей развитию максимальной самостоятельности (в соответствии с его 

психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных 

задач, расширении личного опыта и удовлетворении индивидуальных потребностей.  

Требования устанавливаются к результатам: 

• личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса:   

• в коммуникативных целях ребенок свободно объединяет 2-3 слова 

• употребляет правильно наиболее простые грамматические конструкции. 

• пользуется двухсловной фразой в форме винительного падежа 

единственного числа («Дай ложку»);предложного падежа с предлогами; 

творительного падежа («Кушать ложкой»); 

• составляет двусоставное предложение («Ляля спит», «Коля идёт»); 

• распространяет предложения за счёт знакомых грамматических 

конструкций («Ляля ест яблоко»). 

Содержание программы . 

Данный коррекционный курс разработан для ребенка с нарушением интеллекта, который 

в самостоятельном общении обычно пользуется однословными фразами. Редко могут 

наблюдаться попытки использовать простые по конструкции, но искаженные фразы. При 

этом наряду с выраженными лексико-грамматическими и фонетическими нарушениями 

самым слабым звеном в структуре речевого недоразвития является смысловая сторона 

речи. Семантическая нагрузка слова страдает существенно. Ситуативное значение слова, 

недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение фонематического слуха и 

замедленность восприятия приводит к тому, что речь взрослого либо не понимается 

ребенком, либо понимается неточно или даже искаженно. Для данной категории детей 

характерна также предметная неотнесенность речи. Речь слабо связана с деятельностью и 

ни одну из своих функций (коммуникативную, познавательную и регулирующую), 

полноценно не выполняет. 

Для того, чтобы речь выполняла присущие ей функции, необходимо полноценное 

усвоение ребенком всех компонентов языковой системы, всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетико-фонематической, а так- же преодоление специфических 

недостатков речевого развития детей с нарушением интеллекта.  

Формирование психологической базы речи. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных и освоение новых 

объемных и плоскостных форм (ромб, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению 

и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 
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серый). 

Обучение различению предметов по цвету. Обозначение цвета словом. 

Обучение классификации предметов. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.  

Развитие импрессивной речи 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, 

у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, 

чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики 

спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где 

собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, 

где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). Развитие 

понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование понимания 

предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от (при демонстрации 

действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, 

где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где 

ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанному тексту (с 

использованием иллюстраций). 

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 

удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит рыбу»). 

Развитие экспрессивной речи 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

• слов-действий; 

• слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель», «Времена 

года» и др.;  

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, 

• желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 

• маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, 

• горький, соленый, вкусный);  

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, 

• здесь), количество (много, мало, еще), сравнение 

• (больше, меньше). 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже сокончаниями –ы (шар — шары), -и 

(кошка — кошки). 
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Обучение изменению существительных по падежам: 

• винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у 

(Я беру… куклу, зайку, мишку); 

• родительный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча 

нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.) 

• дательный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки 

подарили девочке.). 

• творительный падеж существительных мужского рода единственного числа 

с окончанием  - ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (поет — поют,стоит — стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенныхпадежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в 

именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрациидействий и по сюжетным картинкам. 

Работа над усложнением фразы 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным 

простым предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного 

(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего 

времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, 

возьми чашку) и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

(Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, 

включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию не- 

больших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 
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Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы 

при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанным текстам; заучивание 

двустиший, коротких стихотворений и сказок 

совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
Уточнение произношения и совершенствование навыка произнесения гласных [А], 

[У],[И], [О], [Э], [Ы] и согласных [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В]звуков, в 

пределах доступного словаря. 

Коррекция нарушенных звуков (допускается приближенное к нормативному 

произношение). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих из открытых и 

закрытых слогов, а так же в трехсложных словах, состоящих из открытых слогов. 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов вформе изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 

глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, 

сиди — сидит и т. д.) Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — вы- сокие дубы; 

ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой 

структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с 

одновременным отхлопыванием (ку рица, маши на, сапоги , та почки, 

капу ста, кирпичи ). 

Работа с разрезной азбукой и компьютерной клавиатурой. 

Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА). 

 

                          

2.3.  Программа нравственного развития 

Программа нравственного воспитания и развития учащихся - это комплексная, 

интегративная программа, направленная на воспитание в каждом ученике 

социального субъекта, на раскрытие способностей учащихся в рамках их 

ограничений, подготовку их к жизни в социуме. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во 

внеклассной работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях 

(внешкольная деятель- ность). 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 
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В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в 

контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, 

развития и становления личности школьника, способного выстраивать (под 

контролем взрослого или опекающего) отношение к себе, своей семье, обществу на 

основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

  Задачи: 

 создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

 развитие культурного сознания и нравственного поведения детей. 

 формирование личности, уважающей окружающих и умеющей  

 взаимодействовать с окружающей действительностью в рамках    

 объективных ограничений. 

 ориентирование семьи на нравственное воспитание детей, 

укрепление авторитета семьи. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых социальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу. 

Цель и задачи нравственного развития и воспитания личности школьника с 

умеренной и тяжѐлой степенью умственной отсталости формулируются, 

достигаются и решаются в контексте общечеловеческого морально – этического 

кодекса. 

Программа предлагает следующие  направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 
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замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать 

значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с 

людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в 

отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений 

инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, 

общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая 

унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 

учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, 

служит эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на 

себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К 

примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – 

тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится 

предвидеть последствия своих действий, понимать, насколько его действия 

соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную 

деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять 

своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне 

помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все 

равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации 

успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают 

для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе 

ухода ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным 

отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка 

доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть 

воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. 

Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 
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процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для 

этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном 

для ребенка являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических 

ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением 

интеллекта трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их 

усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, 

подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы 

реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на 

себя поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные 

ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, 

настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок 

станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из 

детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями 

взрослого, учатся терпению и уважению к сверстнику, независимо от его поведения. 

Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему 

помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, 

возможна в образовательной организации. Работа по данному направлению 

происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся и их семей и 

предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и святынями в 

ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок 

и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл 

религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной 

праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит во 

время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы 

поведения, связанные с жизнью верующего человека. 

Программа выполняется в семье, 

 

                        2.4. Программа сотрудничества с семьѐй обучающегося 

 

В реализации федерального государственного стандарта образования для обучающихся с 

умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, предполагается 

активное участие родителей (законных представителей) в образовательном процессе, а 

именно: участие «…родителей (законных представителей) в разработке адаптированной 

основной общеобразовательной программы, проектировании и развитии социальной 

среды организации, а также в формировании и реализации 
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индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность». 

Очевидно, что полноценное участие родителей (законных представителей) в образовании 

своих детей, формулирование ими адекватных запросов к образовательному учреждению 

возможно только при условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у 

них знаний об особенностях развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, о возможных образовательных целях и 

задачах, о современных методиках, методах и приемах обучения, позволяющих 

реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать сформированные 

ранее навыки. 

В рамках данной программы решаются следующие задачи: 

 психологическая поддержка семьи; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях 

ребенка; 

 обеспечение участия семьи в разработке и реализации специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР); 

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации; 

 организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее освоения; 

 организация участия родителей (законных представителей) во 

внеурочных мероприятиях. 

Психологическая поддержка семьи. Зачастую родители долго не могут смириться с 

тем, что их ребенок не такой как все, переживают рождение ребенка с нарушениями как 

потерю здорового ребенка. Нередко семья оказывается в ситуации социальной изоляции, 

рвутся привычные связи с друзьями, родственниками. Таким образом, психологическая 

поддержка семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является основой  

для дальнейшей работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи 

осуществляется в ходе взаимодействия с администрацией, учителями и специалистами 

службы сопровождения ОУ. 

Повышение осведомленности родителей (законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка. Повышение 

осведомленности родителей (законных представителей), т.е. непосредственное 

информирование родителей (законных представителей), передача им знаний в удобной 

для восприятия форме и необходимом объеме возможно в ходе индивидуального 

консультирования, педагогических консилиумов с участием родителей (законных 

представителей). Достаточно информативным является посещение родителями (законных 

представителей) открытых уроков, занятий и просмотр видеозаписей этих занятий с 

последующим их обсуждением. Встречи родителей в рамках работы родительского 

комитета также позволяет родителям осмыслить и обсудить собственный опыт семейного 

воспитания детей с особенностями развития, узнать о том, как другие родители 

справляются с похожими ситуациями, что способствует повышению их родительской 

компетентности. 
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Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности родителей (законных 

представителей), т.е. повышение компетентности позволяет им полноценно и 

активно участвовать в разработке и реализации специальной индивидуальной 

образовательной программы.  

Единые требования обеспечивают успешность обучения ребенка формируемым 

навыкам, успешность генерализации и поддержания уже сформированных навыков. 

Обеспечение единства требований к ребенку становится возможным при 

организации психолого-педагогического сопровождения родителей (по 

необходимости) специалистами образовательного учреждения и тесном 

взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Обмен информацией о ребенке между родителями (законными представителями) и 

педагогами важен и для выяснения причин проблемного поведения, и для 

коррекции поведения ребенка. Родители (законные представители) и педагоги 

могут делиться информацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем 

ведения дневника наблюдений, используя электронные средства (электронная 

почта и т.п.) 

Участие родителей (законных представителей) во внеурочных мероприятиях 

также способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет 

увидеть своего ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его 

возможностях. Также организация и проведение внеурочных мероприятий с 

участием родителей (законных представителей) позволяют преодолеть социальную 

изоляцию семей, воспитывающих детей с особенностями развития, провоцируют 

родителей (законных представителей) больше общаться друг с другом, 

устанавливать и поддерживать контакты. 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

предполагаются следующие личностные результаты у родителей (законных 

представителей): 

• повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР; 

• повышение осведомленности родителей (законных представителей) о 

структуре и наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

• понимание важности и принятии необходимости обеспеченияединых 

требований к ребенку в семье и в образовательной организации; 

• повышение активности родителей (законных представителей) в 

отношениях с образовательной организацией; 

• повышение общей заинтересованности родителей (законных 

представителей) в общешкольной жизни ребенка как участника 

образовательного процесса; 
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• принятие на себя доли ответственности за результативность 

обучения ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР; 

• активный обмен информацией о различных аспектах жизни 

ребенка с учителем, воспитателем, специалистами; 

• активное участие в разработке, планировании и проведении 

мероприятий по внеурочной деятельности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

                 В  качестве оценки результативности программы сотрудничества 

                 с семьей целесообразно использовать следующие формы обратной связи: 

• беседы; 

• анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным 

включением родителей (законных представителей) в жизнь 

образовательного учреждения; 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                   3.1. Учебный план 

 

        Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации         образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. Учебный план рассчитан на 

один год. 

На основе учебного плана формируется индивидуальный учебный план 

(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

которые соответствуют уровню актуального развития конкретного 

обучающегося и устанавливает объѐм недельной нагрузки для обучающегося. 

Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не превышает объем, 

предусмотренный учебным планом. Экспертная комиссия составляет ИУП 

для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор 

учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной 

нагрузки. Различия в  индивидуальных учебных планах объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся.  

Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 

группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их 

нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается 

в расписании занятий. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко   выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 
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физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных  предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие образовательные 

области, представленные учебными предметами: 

1. Русский язык 

2. Математика ( Математические представления) 

3. Природоведение, 

4. Музыка, Изобразительная искусство, 

5. Домоводство 

6. Физическая культура  

          Учебный план добавлен  коррекционно-развивающими занятиями  

Формы организации образовательного процесса 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок индивидуально с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

урок  не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных 

часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа). 

Коррекционные курсы реализуются как в форме индивидуальных, форма занятий 

зависит от особенностей развития обучающихся, а также опирается на 

рекомендации ПМПк и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану индивидуального обучения на дому 

по адаптированной  общеобразовательной программе  

для детей с умеренной умственной отсталостью  

(интеллектуальные нарушения) 

5 класс 

 Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития пределяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения. 

  В Учреждении в 2019/ 2020 учебном году организовано обучение на дому для 

обучающегося , который по состоянию здоровья  не имеет  возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы. Основанием для организации обучения 

на дому является заключение медицинского учреждения  и  заявление родителей 

(законных представителей). Обучение на дому по АООП организовано для 

обучающегося 5 класса, который  по состоянию здоровья и уровню психического 

развития не имеет возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной 

школы.  

        Получение основного общего образования осуществляется с использованием 

программы специальной(коррекционной) школы VIII  вида, вспомогательной школы. 

Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской  Федерации» (согласно п.2 ст.66 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные организации, 

обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного общего 

образования организуется обучение на дому). Организация образовательного процесса 

может иметь особенности в зависимости от психофизического развития и возможностей 

обучающегося. 

 Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными 

представителями) на основании медицинских рекомендаций и рекомендаций   

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Учебный план составлен с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей сложности структуры дефекта, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, отставания от нормы,  глубокого своеобразия личностных проявлений  и 

способности познания (рекомендации ПМПК) .  Учебный план направлен на общее 

развитие обучающегося, коррекцию недостатков познавательной деятельности и 

личностных качеств,  с учётом индивидуальных возможностей обучающегося на 

различных этапах обучения. 

 Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены прежде всего 

на решение вопроса развития речи как ее регулирующей, так и коммуникативной 

функций. Это позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по 
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развитию обучающегося средствами образования с учетом его возрастной динамики. 

Особое внимание уделяется развитию связной устной  

письменной речи, формированию приемов мыслительной деятельности, приемов 

управления учебной деятельностью, коммуникативных умений. 

 Исходя из рекомендаций психолого - медико- педагогической комиссии, по 

согласованию с родителями (законными представителями) распределение часов по 

предметам осуществляется  исходя из индивидуальных способностей и возможностей, 

обучающегося, а также с целью коррекции имеющихся недостатков психического и 

физического развития.   

 Основываясь на рекомендациях ПМПК, ВК, учитывая индивидуальные особенности 

обучающегося  5 класса , учебный план индивидуального обучения на дому рассчитан 

на 10 часов и содержит следующие образовательные области:   

Родной язык и речь, Математика, Естествознание, Искусство,  Технологии , Физическая 

культура. Коррекционные курсы – «Социально- бытовая ориентировка» - 0,5 часа. 

Занятия с учителем – логопедом , занятия с педагогом- психологом. 

С учетом особенностей познавательной деятельности умственно отсталых с умеренной 

степенью, для обучения применяются адаптированное содержание учебников 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. Длительность урока - 40 мин, перемена 

10 минут, 20 минут. 

Образовательная область « Язык и речь» представлена предметом «Русский язык»-2 

часа, «Чтение»- 2 часа. Цели изучения данной области: выработать элементарные 

навыки грамотного письма; повысить уровень общего и речевого развития 

обучающихся.   

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 2 

часа, который является одним из ведущих предметов, основная цель которого 

способствовать социальной реабилитации и адаптации в современном обществе. 

Предмет направлен на обеспечение числовой грамотности обучающихся, формирование 

умений производить основные арифметические действия. Программа в целом 

определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен 

большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. Процесс обучения 

математике неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка. В образовательную область «Математика» входят: счет, 

арифметика. 

 Образовательная область «Естествознание» представлена предметом 

«Природоведение» - 1 час, основная цель которого развитие умения различать 

(узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; сравнивать и 

проводить простую классификацию объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; проводить не сложные 

наблюдения и ставить опыты; соблюдать правила экологического поведения в быту и в 

природе; пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляциии своего 

самочувствия для сохранения здоровья. 
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Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»- 0,5 часа, 

«Изобразительное искусство»- 0,5 часа, основная цель которых развитие умений 

рисовать с натуры, декоративное рисование, тематическое рисование, а также беседы об 

изобразительном искусстве.  

Этот предмет имеет важное коррекционно - развивающее значение. Уроки 

изобразительного искусства способствуют воспитанию положительных навыков и 

привычек. Обучающейся не только рисует, но и составляет аппликацию, лепит. 

Изобразительное искусство воздействует на формирование личности ребёнка, на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Целью музыкального 

воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие  

музыкальности обучающихся. 

 Образовательная область «Технологии» представлена предметом  "Домоводство"- 1 

час . "Домоводство" в большей мере соответствует задачам трудового обучения и 

социального воспитания, оно позволяет поэтапно формировать навыки по ведению 

домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять 

интеллектуальные умения из других учебных предметов, а также комплекс прикладных 

умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» - 0,5 часа, который ставит целью: коррекция и компенсация 

нарушений физического развития; развитие двигательных возможностей в процессе 

обучения; формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого - 

отношения к занятиям по физкультуре; - укрепление здоровья, содействие нормальному 

физическому развитию. 

        Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными курсом «Социально - бытовая ориентировка» - 0,5 часа,  направлен на  

развитие навыков жизни в обществе и социальной реабилитации.  

Логопедические занятия и занятия по психокоррекции сенсорных процессов в 5 классе  

проводятся в течение дня после учебных занятий. 
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Учебный план  

индивидуального обучения на дому 

по адаптированной образовательной программе  

для детей с умеренной умственной отсталостью  

(интеллектуальные нарушения) 

Вариант II 

2019/2020 учебный год 

 

Предметные области  

 

 

 

Учебные 

предметы 

 

5 класс 

 

 

Число учебных 

часов в неделю 
Обязательная часть  

 Язык и речь 

 

Русский язык 2 

Чтение 2 

Математика Математика 2 

Естествознание Природоведение 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 

Музыка 0,5 

Физическая культура  Физкультура 

 

0,5 

Технологии Домоводство 1 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

 ориентировка 

0,5 

   

Обязательная нагрузка 10 

Логопедические занятия  2 

 

 

 

Психологическая коррекция 1 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  тяжелыми и множественными 

    нарушениями развития. 

 

     Кадровые условия 

Качество образования определяется организацией образовательного процесса и 

профессионализмом педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив школы – это сложившийся коллектив, творческих 

педагогов, обладающих высокой профессиональной компетентностью и 

активностью, стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный 

осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса и решать поставленные задачи. 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: 

администрация школы, учителя-предметники, воспитатель, учитель-логопед, 

педагог- психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

 

№ 

п/п 

 

Должность 

 

Кол-во 

 

Образование 

   Квалификационная 

категория 

б/к СЗ

Д 

I В 

1   Директор 1 Высшее  1   

2 Зам. директора по УВР 1 Высшее  1   

3 Зам. директора по ВР 1 Высшее  1   

4 Учитель русского языка, 

чтения, природоведения, 

музыки, изо 

1           Высшее   1  

5 Учитель математики           Высшее  1   

6 Учитель домоводства           Высшее   1  

7   Учитель-логопед 1     Высшее 1    

8   Учитель физической  

культуры 

1  Высшее   1  

9 Педагог-психолог 1 Высшее 1    

10 Социальный  педагог 1 Высшее 1    

 

Деятельность специалистов сопровождения 

В школе работают педагоги, осуществляющие индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. Это: психолог, учитель - логопед, 

социальный педагог.  

Работа специалистов сопровождения направлена на: 

• помощь в адаптации обучающихся с умственной отсталостью,  

• формирование у обучающихся и родителей положительного    
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         отношения к школе; 

• изучение интеллектуальных и личностных  

• особенностей обучающихся с      умственной        

отсталостью; 

• психологическую диагностику – интеллектуальные 

и личностные особенности, адаптация к образовательному 

процессу; 

• логопедическую диагностику – определение уровня 

сформированности коммуникации и общих речевых навыков; 

• педагогическую диагностику – предметные и личностные 

достижения, затруднения в образовательных областях, общая 

культура личности, коммуникативная деятельность. 

Индивидуальное сопровождение предусматривает: 

1. Дифференцированное обучение в рамках учебной программы. 

2. Учет и развитие индивидуальных способностей на уроках . 

 

 

Приложение №1 

Оценка уровня развития обучающегося с УО 

 

Основные направления 

 развития 

Дата 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 5 класс 

1. Развитие эмоциональной сферы 

1. Реакция на знакомых и 

незнакомых людей 

     

Общий фон настроения: 

адекватный      

депрессивный      

тревожный      

эйфоричный      

 2.Контактность      

Эмоциональное реагирование: 

на поощрение, одобрение      

на замечание, требование      

на отказ      

на трудности, неуспех      

2. Социально-бытовая ориентировка 

1.Показ и называние частей тела      

2.Ориентировка в помещении      

3.Навыки самообслуживания: 

умение пить из чашки      
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умение есть ложкой      

умение одеваться      

умение пользоваться туалетом      

умение ухаживать за собой (умывание, 

мытьѐ, вытирание) 

     

4.Представление о себе      

3.Речь 

Импрессивная речь: 

понимание высказываний, содержащих 

аффективно значимые слова 

     

выполнение инструкций в контексте 

ситуаций 

     

выполнение инструкций вне контекста 

ситуации 

     

понимание названий предмета      

понимание названий действий      

понимание качеств предметов      

Экспрессивная речь: 

вокализации, внегортанные 

звукообразования 

     

эхолалия      

выражение желаний      

собственные высказывания      

произносимая сторона речи      

лексика      

грамматическая структура речи      

4.Деятельность   

1. Наличие игры с игрушками      

манипуляции      

предметные действия      

2. Конструирование:    

башня      

поезд      

ворота      

дорога      

5.Восприятие текста 

Интерес к прослушиванию или 

просмотру 

     

Понимание содержание текста      

6.Пространственные представления (на основе понимания и выполнения команд) 

Ориентировка: 

понимание простых предлогов (в, на, 

за, под) 
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понятие «верх-низ»      

Целостность восприятия: 

палочки (1-3 шт.)      

разрезная картинка (2-3 шт.)      

сборка паззлов      

7.Познавательное развитие 

Форма, цвет (круг, квадрат, треугольник и т.д.): 

классификация по форме      

классификация по цвету      

узнавание      

называние      

Соотнесение предметов: 

собирает пирамиду      

1.Зрительно-моторные навыки   

Аналитико-синтетическая деятельность: 

классифицирует предметы      

классифицирует и обобщает      

не выполняет      

чтение      

2.Ориентировка на признак: 

количество      

счет      

величина…      

8.Память (описательная характеристика) 

1.Зрительная      

2.Слуховая      

3.Вербальная      

9.Внимание (описательная характеристика) 

1.Концентрация      

2.Объем      

3.Устойчивость      

10.Сенсорное развитие (описательная характеристика) 

Слуховое: 

реакция на звук (описать)      

реакция на шепотную, тихую, громкую 

речь 

     

узнавание звучащих предметов 

(описать) 

     

Зрительное: 

знание цветов (красный, синий, желтый 

белый, черный) 

     

показывает цвета (какие именно)      

называет цвета (какие именно)      

подбор парного объекта по цвету(какие      
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именно) 

Тактильное восприятие 

холодный      

горячий      

твердый      

мягкий…      

      

11.Общение (описательная характеристика) 

1.Вступление в контакт      

2.Характер общения      

со взрослыми фамильяр.     

с детьми затруднено     

3.Знание правил поведения      

4.Соблюдение режимных моментов      

Педагог отмечает наличие или отсутствие признака: 

З балла – навык наблюдается, сформирован полностью; 

2 балла – навык в процессе формирования, небольшие затруднения, включѐн 

педагогами в план работы; 

1 балл – навык в процессе формирования, его выполнение вызывает большие 

трудности у обучающегося, включѐн педагогами в план работы; 

0 баллов – навык не сформирован (возможно актуально недоступен на текущий момент). 

 

Динамика усвоения предметных навыков по учебным предметам 

(уровень самостоятельности) 
     

 

  

1 класс 2 класс                                   3 класс                                               4 класс    

 

 

 

ДД Д ДИ ДО СШ С 

20% 

10% 

  

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Название учебного предмета 
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ФИ обучающегося 
8 

7 
7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

1 класс май 2 класс май 3 класс май 4 класс май 

1 4 5 6 10 

 

Динамика усвоения предметных навыков по учебным предметам 

(сформированность представлений) 

Динамика усвоения базовых учебных действий 

 

 

 

 

 

 

По вертикальной оси значений – баллы от 0 до 10. 

Столбцы с номерами от 1 до 30 – зашифрованные номера БУД. 

Каждое из БУД внесено под своим номером в,  набор БУД в 

программе индивидуален, зависит от индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

 

 

 

 

 

 
 

     

5 

          

         5  5   5   5 

    

   4    4 

             

4 

  4      

    3    3 3   

2    2     

  1     
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