
 
 

 



Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в 1-4 классах - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории обучающихся с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития каждого ученика, их социальную адаптацию в современном 

обществе. Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре, условиям, реализации, планируемым результатам освоения АООП. В содержание 

учебных курсов, распределение учебного материала АООП образования для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в 1-4 классах могут быть внесены 

изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на основании 

рекомендаций психолого-медико - педагогической комиссии, утвержденные на педагогическом 

совете школы и согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития - обеспечение выполнения требований ФГОС образования. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в 1 - 4 классах направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам 

(далее - дети с ОВЗ) в освоении основной образовательной программы.  

Нормативно-правовой и документальной основой АООП обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в 1 - 4 классах являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599.  

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  

 Устав МКОУ «Верхнеимбатская СШ».  



Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), разрабатывается 

на базе основной общеобразовательной программы, с учетом адаптированной основной 

образовательной программы и в соответствии психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  охватывает следующие категории детей:  

- имеющие рекомендации ПМПК на обучение с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития. АООП обеспечивает дальнейшую социальную адаптацию и 

интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в школе.  

Программа рассчитана на один учебный год. Использование программы предполагает 

большую гибкость. Время освоения программы строго индивидуально и зависит от целого 

комплекса причин, определяющих структуру нарушения у этого ребёнка. Целью программы 

является включение детей с тяжелой (глубокой) умственной отсталостью в специально 

организованную образовательно-развивающую среду, организация своевременного 

квалифицированного обучения детей, учитывающего их психофизические и возрастные 

особенности и направленного на преодоление дефектов развития, адекватное включение их в 

окружающую социальную среду. 

В работе с этой категорией детей лежат общедидактические принципы: индивидуальный и 

дифференцированный подход, наглядность, доступность, принцип интегрированного обучения. 

Не следует опираться на принцип обучаемости глубоко отсталого ребенка грамоте, счету и 

другим предметам, т.к. его продвижение по этому пути весьма затруднено, а создавать наиболее 

оптимальные условия для развития коммуникативных и социальных навыков. 

Целью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), по данному варианту АООП 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 обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Программы предполагает обучение лиц, зачисленных во 2 класс на 1 сентября 2021 года. 

Рабочие программы составлены с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся, индивидуальных возможностей, обеспечивают коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. АООП в соответствии с 

ФГОС направлена на решение следующих задач образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); охрана и 



укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее 

процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками);  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их образовательных потребностей,  способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы развития. 

 Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования. В ФГОС 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 и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 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. 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 является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является 

привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать 

вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

разрабатывается на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и 



нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития с 

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с учеником в образовательной организации, и его родители. В 

основу разработки АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный 

подход к построению АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно - практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. В контексте разработки АООП обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития: придание результатам образования 

социально и личностно значимого характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; обеспечение условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. В основу АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, положены следующие 

принципы: государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающей развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; практической направленности, 

предполагающей установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся;  

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико - ориентированных задач; 

 воспитывающего обучения, направленного на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; преемственности, 



предполагающей взаимосвязи и непрерывности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех уровнях обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста;  

целостности содержания образования, обеспечивающей наличие внутренних  

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

учета возрастных особенностей обучающихся, определяющих содержание предметных 

областей и результатов личностных достижений; 

 учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

направленности на формирование деятельности, обеспечивающей возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире;  

сотрудничества с семьей. Обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития получают образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, имеющих лёгкую степень умственной отсталости. 

Общая характеристика АООП  

Содержание АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой 

раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

 - пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития АООП;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП обучающихся с 

умственной отсталостью. Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение результатов:  

- программу формирования базовых учебных действий  

- программы учебных предметов, курсов коррекционной – развивающей области, 

- программу сотрудничества с семьёй обучающихся. Организационный раздел определяет 

общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 



 - учебный план;  

- систему условий реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

 МКОУ «Верхнеимбатская СШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса с уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в МКОУ 

«Верхнеимбатская СШ»  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения, 

первоначально при поступлении в школу, в дальнейшем - путем размещения информации на 

официальном сайте МКОУ «Верхнеимбатская СШ»,  а также на родительских собраниях. Права 

и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закреплены в Уставе школы. 

Задачи программы:  

- выявить и удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы;  

- определить особенности организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого- педагогическую и 

медицинскую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);  

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы, учебные планы, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей;  

- формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; - расширять адаптивные возможности личности, 

определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;  

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 - реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - 

оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Содержание программы определяют следующие принципы:  



1. Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

обучающегося. 

 2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем обучающегося.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). Обучающийся с умственной 

отсталостью в умеренной степени, интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить 

АООП вариант 1, либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает 

образование по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

(вариант 2) на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. Целью образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития является развитии 

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 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: 

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 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.  Для данной категории детей характерны: снижение 

работоспособности, повышенная истощаемость, неустойчивость внимания, более низкий 

уровень развития восприятия, недостаточная продуктивность произвольной памяти, отставание 

в развитии всех форм мышления, дефекты звукопроизношения, своеобразное поведение, 

бедный словарный запас, низкий навык самоконтроля, незрелость эмоционально-волевой 

сферы, ограниченный запас общих сведений и представлений, слабая техника чтения, 

неудовлетворительный навык каллиграфии, трудности в счёте,  решении задач. 

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 большинства 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. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. 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. 

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 умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или 

иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся 

позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные 

группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР. Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть 

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

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения 

детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие 

позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения 

шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной 

группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на 

попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не 

откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют 

агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные 

действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях 



группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 

могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности 

темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с 

окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное 

недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной 

отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить 

простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 

ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У 

некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит 

формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая 

часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных 

жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора 

слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого. 

Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и педагогики 

позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания детей в образовательной 

организации, имея в виду достаточное количество персонала и специалистов для 

удовлетворения потребностей в физическом сопровождении детей, выбор необходимых 

технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации 

учебного процесса. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и 

дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального 

образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, 

обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметных действий и др.) 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении «обходных путей», использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и 

графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность 

которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности 

ввода нового. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды.  



С детьми проводятся индивидуальные занятия, особо структурировано 

образовательное пространство и время, дающее обучающимся возможность поэтапно 

(«пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей 

среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном 

транспорте и др.   

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по 

адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 9 лет. 

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. Процесс 

образования происходит с 1 класса по 9 класс (по одному году обучения в каждом), основанием 

для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст и результаты 

промежуточной аттестации. Также учитывается и потребности в пролонгированном обучении,  

выходящим за рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию 

в условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально 

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности. К особым образовательным потребностям, являющимся общими для 

всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся:  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 - научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

удлинение сроков получения образования;  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;  

- специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

 - развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 



Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 

анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 

ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года 

обучения и развития жизненной компетенции обучающихся.  

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 

важно учитывать затруднения обучающихся 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 степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

•  что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

•  насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить 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 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

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: 

«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». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области 

должно создавать основу для корректировки СИПР, 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. 

Система оценки достижения возможных результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной  общеобразовательной 

программе для  обучающихся с умственной отсталостью (вариант  2)  результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Оценка достижений возможных предметных результатов по практической составляющей (что 

умеет) производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного  

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

– не выполняет, помощь не принимает. 

0 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

1 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом. 

2 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

3  - выполняет самостоятельно по словесной инструкции. 

4 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений предметных результатов по составляющей (что знает) производится 

путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т. ч. и невербальному) знания, 

обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 

4– воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5– воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки учитель 

делает вывод о динамике усвоения АООП  обучающимся по каждому показателю и следующей 

шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

2  – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика 

4 –выраженная динамика 

5 – полное освоение действия 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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 образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

 2. Формирование учебного поведения:  

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

• умение выполнять инструкции педагога;  

• использование по назначению учебных материалов; 

 • умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  



• в течение определенного периода времени, 

 • от начала до конца,  

• с заданными качественными параметрами.  

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

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. Задачи 

по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на 

групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1. Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У 

детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее 

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 

настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

 В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. Смыслом обучения социальному взаимодействию с 

окружающими является индивидуальное   поэтапное планомерное расширение жизненного 

опыта и  повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого 

организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в 

общение.  

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 

задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно- белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, 

компьютеры). Подбор и освоение этих средств осуществляется индивидуально в рамках  



коррекционного курса. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь.  

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование 

умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. 

Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными 

средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. С обучающимися, нуждающимися в 

дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-развивающие занятия, 

где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий 

по альтернативной коммуникации.  

Особенности курса: Общение с умственно отсталым ребёнком осуществляется в 

процессе любой деятельности: на уроках, музыкальных занятиях, в процессе игровой 

деятельности, на прогулках и экскурсиях. Известно, что общение тесно связано с общим 

психическим развитием ребёнка. Базовыми предпосылками для развития речи является 

коммуникативная направленность общения, интерес ребёнка к окружающему миру, слуховое 

внимание и восприятие, готовность речевого аппарата. Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными. Развитие речи как средства 

общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным опытом ребенка. Понимание 

слов, обозначающих объекты и явления природы. 

Задачи: 

- учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений, рисунков 

 - развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом  

- развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения и фиксировать 

взгляд на лице партнёра  

- учить пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями, либо другим доступным способом 

 - учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми) - продолжать 

учить реагировать на своё имя 

-  воспитывать познавательный интерес; 

-  воспитывать дисциплину на уроке. 

Коррекционная направленность:  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи - формировать артикуляционные 

способности  

- формировать умение произносить гласные звуки (а, о, у, и) и соотносить их с 

определёнными игрушками  

- формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики  

- учить понимать обращённую речь  



- формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого 

- побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств  

- учить пониманию речи и жестов 

 - развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обогащения 

представлений об окружающем. 

Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, 

зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, 

народных примет, стихов, рассказов, рассматривание картин.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость 

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем.  В соответствии с требованиями 

ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2 для обучающихся с умственной отсталостью) 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей  

обучающегося. 

Возможные предметные результаты: 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка. 

•  Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

• умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 

2)  Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

•  Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

•  Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.). 

3). Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной, импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации:  

-познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных видах 

детской деятельности. 

- Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

4.Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 



• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

•  Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

3) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

•  Узнавание и различение образов графем (букв). 

•  Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

•  Начальные навыки чтения и письма. 

Содержание. 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств 

• Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника.  Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания 

звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). 

Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение 

согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком 

(словом, предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 

предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником 

звуком (словом, предложением). Коммуникация с использованием невербальных средств 

•  Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма).  

 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

 Импрессивная речь. 

 Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 

собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание 

сложных предложений. Понимание содержания текста.  

 Экспрессивная речь. 



Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние 

(употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и 

др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) сложных 

предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной 

картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Составление рассказа о 

прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, 

представленному графическими изображениями (фотографии, картинки, мнемокартинки). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Сообщение собственного 

имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имён членов 

семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова. Использование 

графического изображения для обозначения предметов и объектов:(посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.).   

• Использование графического изображения для обозначения действия предмета: (пить, 

есть,  сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 

изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование 

графического изображения для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 

и др.). Использование напечатанного слова для обозначения слова, указывающего на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения. Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием 

графического изображения. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям с использованием графического изображения. Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения. Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок с использованием графического изображения Составление рассказа 

о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения. 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения. 

• Чтение и письмо Глобальное чтение 

• Узнавание (различение) напечатанных слов (из 3-4 букв). Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации.  

• Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

•  Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

• Начальные навыки чтения и письма. 



• Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы 

(слога, слова) 

Тематический план курса «Речь и альтернативная коммуникация» 

В учебном плане курсу «Речь и альтернативная коммуникация» отведено 2 часа в неделю. 

Этот курс входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

№ Темы разделов Количество 

часов 

1 Коммуникация с использованием вербальных 

средств 

16 часов 

2 Коммуникация с использованием невербальных 

средств 

16 часов 

3 Развитие речи средствами вербальной и 

навербальной коммуникации 

16 часов 

4 Чтение и письмо 20 часов 

 Итого: 68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

I четверть (16 часов) 

№ Тема  К

ол. 

часов 

дата 

1 Беседа на тему: «Моя семья». Понятие слово. Называние, 

употребление слов, указывающих на предмет, признак предмета. 

1  

2  Обобщающие понятия «Игрушки», «Школьные 

принадлежности». 

1  

3 Звук. Выделение первого звука в слове.  1  

4 Беседа по картинке: «В лесу». Выделение первого звука в 

слове. Звукоподражания. 

1  

5 Беседа на тему: «Сад», «Огород». Слог. Деление слов на слоги. 1  

6 Звук и буква А. Узнавание и называние слов с буквой А. 1  

7 Звук и буква У. Узнавание и называние слов с буквой У. 1  

8 Звук и буква М. Узнавание и называние слов с буквой М. 1  

9 Звук и буква О. Узнавание и называние слов с буквой О. 1  

1 Копирование с образца букв А, О, У, М, слова ма-ма. 1  



IIчетверть (16 часов) 

1 Звук и буква Н. Узнавание и называние слов с буквой н. 1  

2 Звук и буква Р. Узнавание и называние слов с буквой Р. 1  

  

3 

Дифференциация Л –Р. Копирование с образца букв Р, Л. 

Составление рассказа по сюжетной картинке «Урожай». 

1  

  

4   

Беседа по серии сюжетных картинок «Осенняя пора». 1  

  

5 

Звук и буква К. Выделение звука в словах.  1  

 

6 

Копирование с образца, письмо по обводке букв Кк. 

Узнавание и называние слов с буквой К. 

1  

 

7 

Звук и буква П. Выделение звука в словах. 

Составление и чтение слогов с буквой П. 

1  

8 Копирование с образца, письмо по обводке букв Пп. Узнавание 

и называние слов с буквой П. 

1  

 

9 Звук и буква Т. Выделение звука в словах. 1  

1

0 

Составление и чтение слогов с буквой Т.  

Копирование с образца, письмо по обводке букв Тт. 

1  

1  Узнавание и называние слов с буквой Т.  1  

0 

1

1 

Звук и буква С. Узнавание и называние слов с буквой С. 

Письмо элементов и буквы. 

1  

1

2 

Звук и буква Х. Узнавание и называние слов с буквой Х. 1  

1

3 

Звук и буква Ш. Чтение слоговых структур с буквой  ш. 1  

1

4 

Дифференциация с-ш. 1  

1

5 

Звук и буква Л.  1  

1

6 

Звук и буква ы. Узнавание и называние слов с буквой ы. 1  

    

    



1 

1

2 

Составление и чтение слов с буквой Т. Деление на слоги. II 

четверть (14 часов) 

1  

1

3 

Звук и буква И. Выделение звука в словах. 1  

1

4 

 

Слово И. Чтение предложений со словом И. 

Копирование с образца, письмо по обводке букв Ии. 

1 

 

 

1

5 

Образование и чтение слогов, слов со звуком и буквой и. 1  

1

6 

Беседа по содержанию рассказа «Кошка и мышка» 1  

                                                    III четверть (22 часа) 

  

1 

Слог ШИ. Работа по содержанию рассказа «Малыши». 1  

2 Звук и буква З. Выделение звука в словах. 

Составление и чтение слогов с буквой З. 

1  

3 Копирование с образца, письмо по обводке букв Зз. 

Узнавание и называние слов с буквой З. 

1  

4 Дифференциация звуков З-С. 1  

5 Слушание рассказа «Зима». Работа по содержанию рассказа 

«Зима». 

1  

6 Составление простых предложений по сюжетной картинке 

«Зимний праздник». 

1  

7 Звук и буква В. Выделение звука в словах. 

Составление и чтение слогов с буквой В. 

1  

8 Копирование с образца, письмо по обводке букв Вв. 

Узнавание и называние слов с буквой В. 

1  

9 Звук и буква Ж. Выделение звука в словах. 

Составление и чтение слогов с буквой Ж. 

1  

1

0 

Копирование с образца, письмо по обводке букв Жж. 

Узнавание и называние слов с буквой Ж. 

1  

1

1 

Слушание рассказа «Жук». Беседа по содержанию. 1  



1

2 

Дифференциация звуков Ж- Ш. 1  

1

3 

Упражнение в чтении слов с ЖИ, ШИ. 1  

1

4 

Звук и буква Б. Выделение звука в словах. 

Составление и чтение слогов с буквой Б. 

1  

1

5 

Копирование с образца, письмо по обводке букв Бб. 

Узнавание и называние слов с буквой Б. 

1  

1

6 

 Составление и чтение слов с буквой Б.  

Деление на слоги. 

1  

1

7 

Составление простых предложений по серии сюжетных 

картинок. 

1  

1

8 

Беседа по содержанию рассказа «Рыбалка». 1  

IV четверть (14 часов) 

1 Обобщающие понятия «Посуда», «Мебель». 1  

2 Звук и буква Г. Выделение звука в словах. 

Беседа по содержанию рассказа «Гости» 

1  

3 Составление и чтение слогов с буквой Г.  1  

4  Беседа по содержанию рассказа «Игрушки» 1  

5 Копирование с образца, письмо по обводке букв Гг. 

Узнавание и называние слов с буквой Г. 

1  

6 Звук и буква Д. Выделение звука в словах. 1  

7 Беседа по содержанию рассказа «Сад» 1  

8 Составление и чтение слогов с буквой Д.  Беседа по 

содержанию рассказа «Наш огород» 

1  

9 Копирование с образца, письмо по обводке букв Дд. 

Узнавание и называние слов с буквой Д. 

1  

1

0 

Составление и чтение слов с буквой Д. Деление на слоги. 1  

1

1 

Дифференциация звуков Д-Т. 1  

1

2 

Называние (употребление)слов, обозначающих действия 

предмета. 

1  



Учебно-методическое и материально-техническое оснащение учебного предмета  

«Речь и альтернативная коммуникация»:  

- игрушки дидактические и сюжетные, магнитная доска, фланелеграф; 

- куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный 

театр, наборы сказочных персонажей; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие 

крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски).   

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами;  

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

 - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

 - технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм; 

 -компьютерные программы символов; 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи; аудио и видеоматериалы. 

2.Математические представления 

Пояснительная записка 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

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

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, 

чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, расплатиться в магазине за покупку, взять 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

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

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, 

т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

1

3 

Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

предмета. 

1  

1

4 

Составление предложений по сюжетной картинке «Игры 

летом» Составление предложений по серии сюжетных картинок 

«Летние каникулы». 

1  

 Итого: 68часов 



задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

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

при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы пригодится при выборе 

ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Зная 

цифры, ребенок сможет сообщить дату рождения, домашний адрес, номер телефона, различить 

дни на календаре, номер автобуса, сориентироваться в программе телевизионных передач и др. 

Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах, их 

свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение 

навыков простейших измерений, умения пользоваться инструментами (мерной кружкой, весами 

и т.д.) помогут ребенку отмерить нужное количество моющего средства, необходимое для 

стирки белья, определенное количество крупы для приготовления каши. Поэтому актуальность 
предмета обусловлена тем, что одними из самых сложных знаний, умений и навыков, 

включенных в содержание общественного опыта, которым овладевают подрастающие 

поколения, являются математические. Они носят отвлеченный характер, оперирование ими 

требует выполнения системы сложных умственных действий. В повседневной жизни, в быту и 

в играх ребенок достаточно рано начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют 

применения, хотя и элементарного, но все же математического решения (приготовить угощение 

для друзей, накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т.д.), знания таких 

отношений, как «много», «мало», «больше», «меньше», «поровну», умения определить 

количество предметов во множестве, а также выбрать соответствующее количество элементов 

из множества и т.д. Сначала с помощью взрослых, а затем самостоятельно дети разрешают 

возникающие проблемы.  

С учетом этого одной из первоочередных задач начального этапа коррекционной работы 

является установление с такими детьми личностного эмоционально положительного контакта и 

делового сотрудничества. С этой целью широко применяются различного рода игровые 

задания, сюрпризные моменты. Игрушки используются для того, чтобы привлечь внимание 

детей к выполнению заданий. Перед детьми ставятся игровые задачи («Поиграть с куклой», 

«Помочь кукле» и т.п.), но, выполняя их, они решают познавательные задачи – различают и 

выделяют предметы по образцу, создают группы одинаковых предметов по образцу и др. 

Максимальное использование предметно-практических действий и игровых приемов 

заинтересовывает и активизирует малышей, дает педагогу возможность наладить с ними 

деловое сотрудничество, сформировать интерес к занятиям. Детям особенно нравится, когда 

игрушка (кукла, зайчик) их «хвалит», «обнимает»: это повышает внимание, активность, 

желание, выполнять задания.  

Обучающей задачей является получение на занятиях представления о различных 

признаках предметов, обучение сравнивать и устанавливать взаимно однозначные 

соответствия, получение представлений о количестве и числе, элементарных математических 

представлений о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлений и др.  

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. «Математические представления» как систематический 

курс представлен разделами: «Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные 

представления».  

Особенности курса. В связи с особенностями психического развития детей с нарушением 

интеллекта все обучение носит наглядно-практический характер, т.е. математические 

представления они усваивают, наблюдая за действиями педагога, в процессе собственных 

практических действий с реальными предметами. Математическое развитие ребёнка с 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития идёт в единстве с процессом развития, 

воспитания, овладения речью и развитием наглядных форм мышления. Осваивается на уровне, 

доступном индивидуально каждому ребёнку. Осуществляя действия по подражанию, дети 

видят каждый предмет, находящийся в руке педагога, и каждое выполняемое им действие: 

выбор необходимого предмета, способы деятельности с ним и последовательность выполнения 



действий – дается в готовом виде. Однако на первых порах даже выполнение заданий по 

подражанию может вызывать трудности, поэтому довольно часто приходится прибегать к 

совместным действиям: педагог берет руку ребенка в свою и совместно с ним выполняет 

нужное действие. (Совместные действия используются в самом начале обучения, а в 

дальнейшем – при формировании новых навыков и выполнении сложных заданий.) Совместные 

действия и действия по подражанию готовят ребенка к выполнению действий по образцу, а 

затем по словесной инструкции.  

Первоначально все задания, предлагаемые на занятии, должны иметь как вербальную, так 

и невербальную форму выполнения: многие воспитанники специальных школьных учреждений 

недостаточно владеют речью или практически не владеют ею. Дети должны иметь возможность 

наблюдать речевое поведение взрослого и подражать ему. Выполняя какие-либо действия, 

педагог сопровождает их речью, а также дает словесный отчет о проделанных действиях. Кроме 

того, опыт действий ребенка вначале четко фиксируется в речи педагога, а затем и в 

собственных высказываниях ребенка. Используемый дефектологом прием комментирующей 

речи собственных действий и действий детей подготавливает их к овладению активной речью.  

Знакомство с предметами, с их качественными или количественными признаками 

осуществляется последовательно.  

Вначале педагог устанавливает связь между предметом, качественным или 

количественным признаком и их названием: указывает на предмет (или признак предмета) и 

ясно, четко произносит его название. ( Это кубик. Большой мяч. Один гриб.)  

Далее педагог произносит название предмета (или признака), а ребенок должен показать 

или дать соответствующий предмет педагогу, выделив его среди других. (Дай мне кубик. 

Покажи большой мяч. Возьми один гриб.) 

И, наконец, педагог указывает на предмет (признак) и просит ребенка назвать его. Что 

это? (Это кубик?) Какого размера мяч? (Большой мяч.) Сколько грибов? (Один гриб.) Так 

пассивный словарь становится активным.  

Выяснение математических свойств проводят на основе сравнения такими приемами, как 

наложение и приложение. При первичном выделении того или иного признака (качественного 

или количественного) сопоставляются контрастные предметы (количества предметов), 

отличающиеся только данным признаком. Например, чтобы сформировать понятия длинный - 

короткий, подбирают два предмета одного цвета, одинаковые по ширине и толщине, 

отличающиеся только длиной (разница в длине должна быть не менее 10-15 см). Чтобы дать 

представление о количестве один - много, используют абсолютно одинаковые предметы: кладут 

на стол много однородных предметов, выделяют из группы один предмет и говорят: «Здесь 

один, а здесь много» (пять-десять предметов).  

Задачи: 
- формировать умение различать количество предметов  

- выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных предметов - 

сравнивать предметы по величине, форме 

- продолжать учить различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много)  

- учить различать части суток, соотносить действие с временными промежутками - 

определять время по часам 

 - учить соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой 

 - учить пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах - решать задачи на 

увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

Коррекционная направленность: 
Через формирование учебных навыков корректировать недостатки внимания, памяти, 

мелкой моторики рук, развитие зрительно-слухового внимания, ориентировочных реакций, 

понимания элементарных инструкций.  

Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, 

зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, 

народных примет, стихов, рассказов, рассматривание картин.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 



направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость 

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. Выбор методов и приемов 

обучения на каждом занятии зависит от новизны изучаемого материала и от состава детей в 

каждой подгруппе. 

Так, в ходе формирования новых знаний и умений сначала всех детей учат выполнять 

действия по подражанию, при этом педагог дает образец речевого сопровождения каждого 

действия. В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося.  

Возможные предметные результаты: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

Умение различать и сравниватьпредметы по форме, величине, удаленности. 

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2).Представления о количестве,числе, знакомство сцифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой. 

 Умение пересчитывать  предметы в доступных пределах. 

 Умение представлять  множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками. 

2) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др. 

  Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 
Содержание 

Количественные представления 

Нахождение одинаковых предметов. Объединение предметов в единое множество. 

Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без 

пересчета, с пересчетом). 

 Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Знание отрезка числового ряда 1-

10. Определение места числа в числовом ряду. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Написание цифры. Счет в прямой (обратной) последовательности. 

       Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 10.  

 

Представления о величине 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). 

Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

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

предметов по весу. Сравнение предметов по весу.  

Представление о форме 

Различение круглых и некруглых геометрических фигур. Соотнесение 

геометрических фигур с названием. Соотнесение формы предмета с геометрической 



фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», 

«круг»). 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). 

Пространственные представления 

 Пространственные представления (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево). 

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», 

«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в 

пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», 

«влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая 

сторона»). Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из 

нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение 

месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий. Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

Различение времен года. Узнавание, различение месяцев. Знание порядка следования 

сезонов в году. Сравнение людей по возрасту. 

Тематический план курса «Математические представления» 

В учебном плане курсу «Математические представления» отведено 1 час в неделю. Этот 

курс входит в предметную область «Математика». 

№ Темы разделов Количест

во часов 

1 Количественные представления. 10 

2 Представление о величине. 10 

3 Представление о форме.  5 

4 Пространственные представления. 4 

5 Временные представления. 5 

Итого: 34часа 

Календарно-тематическое планирование 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

I четверть (8 часов) 

№ Тема Кол

-во часов 

дата 

1

. 

Пространственные представления (вверх, вниз, вперед, 

назад, вправо, влево). Определение месторасположения предметов 

в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», «сверху», 

«снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). 

1  

2

. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении 

(«вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). 

1  

3 Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», 

«правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из 

1  



. двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких 

частей. Круг. Штриховка геометрической фигуры. 

4

. 

Нахождение одинаковых предметов. Объединение 

предметов в единое множество. Круг. Узнавание предметов 

круглой формы. Различение множеств («один», «много», «мало»). 

Круг. Рисование (обводка) геометрической фигуры 

1  

5

. 

Осень. Название осенних месяцев. Число и цифра 1. 

Пересчет предметов. Узнавание цифры 2. Соотнесение цифры 2 с 

количеством предметов. Написание цифры 2. 

1  

6

. 

Пересчет предметов. Узнавание цифры 3. Соотнесение 

цифры 3 с количеством предметов. Написание цифры 3. 

Треугольник. Составление геометрической фигуры из палочек. 

1  

7 Пересчет предметов. Узнавание цифры 4. Соотнесение 

цифры 4 с количеством предметов. Написание цифры 4. Квадрат. 

Прямоугольник, квадрат. Соотнесение названия и геометрической 

фигуры. 

1  

8 Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). 1  

II четверть (8 часов) 

1. Пересчет предметов. Узнавание цифры 5. 

Соотнесение цифры 5 с количеством предметов. 

Написание цифры 5. 

1  

2 Сравнение предметов по величине. Большой-

маленький, высокий-низкий, широкий-узкий, длинный-

короткий. Временные представления: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

1  

3 Знак +. Слова, раскрывающие сущность сложения: 

стало, вместе, всего, прибавить, больше. Нахождение 

суммы чисел в пределах 5. 

1  

4 Решение задач на нахождение суммы в пределах 5. 1  

5 Знак -. Слова, раскрывающие сущность вычитания: 

было, взять, осталось, отнять. Нахождение остатка в 

пределах 5.  

1  

6 Решение задач на нахождение остатка в пределах 5. 1  

7 Число и цифра 6. Узнавание цифры 6. Написание 

цифры 6. Соотнесение цифры с количеством предметов. 

1  

8 Числовая последовательность в пределах 6. Пересчет 

предметов в пределах 6. Состав числа 6. Сравнение чисел в 

пределах 6. 

1  

                                              III четверть ( 10 часов) 

1 Число и цифра 7. Узнавание цифры 7. Соотнесение 

цифры 7 с количеством предметов. 

1  



2 Написание цифры 7. Числовая последовательность в 

пределах 7. 

1  

3 Пересчет предметов в пределах 7. Состав числа 7 1  

 

4 Число и цифра 8. Узнавание цифры 8. Соотнесение 

цифры 8 с количеством предметов. 

  

5 Написание цифры 8. Числовая последовательность в 

пределах 8. 

  

6

. 

Пересчет предметов в пределах 8. Состав числа 8 1  

7 Число и цифра 9. Узнавание цифры 9. Соотнесение 

цифры 9 с количеством предметов. 

1  

8 Написание цифры 9. Числовая последовательность в 

пределах 9. 

1  

9 Пересчет предметов в пределах 9. Состав числа 9 1  

1

0 

Число 10. Пересчет предметов. Числовая 

последовательность в пределах 10. 

1  

                                                 IV четверть (8 часов) 

1 Сложение в пределах 10. Состав числа 10. 1  

2 Решение и запись примеров на сложение в пределах 10. 

Сравнение чисел в пределах 10. 

1  

3 Вычитание в пределах10. Решение и запись примеров на 

вычитание в пределах 10. 

1  

4  Расположение чисел в порядке возрастания. 

Расположение чисел в порядке убывания 

1  

5 Ориентация на плоскости. Рисование геометрических 

фигур. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

1  

6 Ориентация во времени – вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра. Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности.   

1  

7 Возраст людей. Сравнение людей по возрасту. 

Нумерация в пределах 10. 

1  

8 Времена года. Последовательность сезонов. Лето. 

Название летних месяцев. Составление последовательности 

событий. 

1  

Итого: 34 часа 

 

 



Возможные планируемые результаты 

Базовые учебные действия: 

o ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

o адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.);  

o организовывать рабочее место;  

o фиксировать взгляд на демонстрируемом предмете (картинке); 

o понимать инструкцию; 

o последовательно выполнять отдельные операции действия по образцу педагога; 

o при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца; 

o ориентироваться в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога. 

Личностные результаты:  
o социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

o формирование уважительного отношения к окружающим; 

o развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

o развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

o развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

o развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень (2 группа): 

Уметь: 

o выделять 1 и много предметов из группы с помощью взрослого; 

o различать предметы по цвету, форме, величине; (по подражанию) 

o складывать фигуры из счётных палочек по подражанию и по показу; 

o чертить прямую, волнистую линию по подражанию; 

o сооружать несложные постройки по образцу и словесной инструкции из строительного, 

природного и бросового материала. 

Знать: 

o цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный; 

o величину: большой – маленький; толстый-тонкий, узкий-широкий, высокий-

низкий. 

Достаточный уровень (1 группа):  

Уметь: 

o группировать предметы по форме; 

o соотносить объемные формы с геометрическими фигурами; 

o распознавать геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

o различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

o различать времена года, определять их последовательность; 

o ориентироваться в пространстве; 

o соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

o считать на предметной основе в пределах 10; 



o узнавать, соотносить и писать цифры 1-9 по контуру, выкладывать их 

последовательно в ряд; 

o выполнять операции сравнения, сложения и вычитания; 

o различать количество предметов; 

o выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных предметов. 

Знать: 

o названия чисел от 1 до 10; 

o геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.; 

o названия дней недели, времена года; свой возраст 

 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение учебного предмета: 

«Математические представления»:  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

- пазлы вкладыши; 

-мозаики; шнуровки; 

- игрушки разных размеров; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных 

представлений); 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой 

материал;  

-карточки с цифрами; 

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений. 

3. Окружающий природный мир 

В учебном плане курсу «Окружающий природный мир» отведено 0,5 часа в неделю. 

Этот курс входит в предметную область « Окружающий мир». 

Пояснительная записка 

Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о 

природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 



Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах 

и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире.  

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы».  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе - сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания животных и 

растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой 

природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер 

переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними 

животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив и 

другой уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание 

уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней.  

Формирование представлений у детей с ТМНР должно происходить по принципу «от 

частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных 

объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, 

подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные 

грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о 

способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Усвоение детьми 

систематических и последовательных знаний об окружающем мире природы, ее объектах и 

явлениях становится обязательным компонентом образования и воспитания детей, так как 

заложенные на их основе первичные представления о среде обитания человека позволят в 

дальнейшем обучении формировать правильное и гуманное мировоззрение, создадут 

необходимые условия для успешного усвоения в дальнейшем в школе всего цикла 

природоведческих дисциплин.  

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

детей лишь в том случае, когда они будут получать не отдельные знания о предмете, а 

определенную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимость той или иной 

области действительности, что способствует умственному развитию детей, в том числе 

развитию и формированию речи.  

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, то есть 

совершенствует его сенсорную сферу: учит его быть внимательным к тому, что его окружает, 

учит его правильно воспринимать - смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы можем создать чувственную основу для слова и подготовить ребенка к 

восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, 

песен).  

Закрепление образов восприятия в слове дает большие возможности для развития памяти 

ребенка. Такие образы могут быть произвольно вызваны, актуализированы в памяти ребенка по 

слову, произнесенному взрослым.  



При ознакомлении с предметным миром, природой и социальными явлениями у 

интеллектуально неполноценных детей формируется понимание логических отношений: части 

и целого, причины и следствия, временной последовательности. На основе анализа реальных 

фактов и явлений (особенно наглядных в природе) дети учатся делать простейшие обобщения, 

умозаключения, выводы.  

Ознакомление с окружающей действительностью ведётся по разным направлениям. К 

этим направлениям относятся: ознакомление с предметным окружением, с природным 

окружением, с явлениями общественной жизни. 

Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с определённым 

типом свойств, связей и отношений, со специфическими для данной области действительности 

закономерностями.  

Обучающие задачи: в ходе ознакомления с окружающим, прежде всего, появляется 

возможность расширить представления ребёнка о том предметном мире, в котором он живёт, 

выделить и сделать предметом его внимания те материальные условия существования, которые 

будут его окружать всю жизнь и во многом определять условия деятельности.  

Ознакомление с окружающими явлениями и объектами природы предполагает опору на 

существенные свойства и отношения объектов, умение выделить их, что при правильной 

организации обучения может способствовать формированию мыслительных процессов 

ребёнка-дошкольника. 

Ознакомление с окружающим может также обогатить чувственный опыт ребёнка – 

научить его быть внимательным к тому, что его окружает, правильно воспринимать 

окружающее – смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение 

чувственного познания – ощущений, восприятий, представлений. Формируя адекватные 

представления об окружающем, мы можем создать чувственную основу для слова и 

подготовить ребёнка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений. 

Закрепление образов восприятия в слове даёт большие возможности и для развития памяти 

ребёнка, такие образы могут быть произвольно вызваны, актуализированы в памяти ребёнка по 

слову, произнесённому взрослым, т.е. извне.  

Задача данного курса состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и 

представление о различных предметах и явлениях окружающего мира. Ознакомление с 

окружающим обогащает чувственный опыт ребёнка, учит его быть внимательным к тому, что 

его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. В процессе 

знакомства с природой у детей формируется представление о живом и неживом мире, смене 

времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, формируется умение 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Уроки по окружающему 

природному миру предусматривают большое количество экскурсий по различной тематике. В 

учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения.  

Особенности курса: Ознакомление с окружающим происходит двумя путями: на 

занятиях (организованные формы ознакомления с окружающим) и вне занятий (на прогулках, в 

повседневной бытовой жизни).  

В ходе ознакомления с окружающим имеются большие возможности расширить и 

уточнить представления маленького умственно отсталого ребенка о том предметном мире, в 

котором он живет, выделить и сделать объектом его внимания те материальные условия 

существования, которые будут окружать его всю жизнь и во многом определяют условия 

деятельности.  

Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об окружающем мире 

природы, ее объектах и явлениях становится обязательным компонентом образования и 

воспитания детей, так как заложенные на их основе первичные представления о среде обитания 



человека позволят в дальнейшем обучении формировать правильное и гуманное 

мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного усвоения в дальнейшем в школе 

всего цикла природоведческих дисциплин.  

Задачи: 

- формировать представления об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах) 

 - рассказывать о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека  

-формировать умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь – открываем зонт)  

- формировать интерес к объектам живой природы  

- рассказывать о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и т.д.)  

- формировать заботливое и бережное отношение к растениям и животным  

- учить соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.) 

 - обучать элементарным представлениям о течении времени  

- учить различать части суток, дни недели, месяцы  

- формировать у школьников первые реалистичные представления об объектах и явлениях 

живой и неживой природы  

-учить детей видеть и понимать простейшие связи и зависимости в природе  

Коррекционная направленность:  

- развивать наблюдательность и любознательность 

- формировать нравственное поведение детей в природе  

- воспитать эстетическое отношение к природе, способность видеть красоту родной 

природы  

- учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой 

природы  

- развивать ощущения, восприятия, представления - создать у детей предпосылки к 

развитию речи  

- формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики - 

учить понимать обращённую речь  

- формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого - побуждать к 

эмоционально-звуковому выражению чувств  

- учить пониманию речи и жестов -развивать мышление и память в процессе общения со 

взрослым на основе обогащения представлений об окружающем  

Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, зарисовки 

в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных 

примет, стихов, рассказов, рассматривание картин. На всех уроках используются принципы 

наглядности, доступности, практической направленности, коррекции. Каждый урок построен 



так, чтобы он мог доставить детям радость познания и вызвать желание повторной встречи с 

учителем. В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося.  

Возможные предметные результаты: 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

•  Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, 

луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

•  Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

•  Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

•  Интерес к объектам живой природы. 

• Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

•  Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

•  Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 

др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

•  Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года. 

•  Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей 

суток, дней недели, месяцев в году и др. 

                                                               Содержание 

                                                     Окружающий природный мир 

Растительный мир 

• Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

• Представление о деревьях (берёза, клен, ель, сосна). Представление о плодовых деревьях 

(яблоня, груша). Представление о кустах (крыжовник, шиповник, смородина). Представление о 

фруктах (лимон, апельсин). Представление об овощах (лук, морковь, свекла, картофель, 

кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника). Представление о грибах 

(шампиньон, мухомор). Различение съедобных и несъедобных грибов. Представление о 

садовых цветах (астра, тюльпан, гвоздика). Представление о дикорастущих цветах (ромашка, 

колокольчик, ландыш). Представление о комнатных растениях (герань, фикус), особенностях 

ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в 

помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, кукуруза, горох). 

Животный мир 



• Представление о животном. Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, 

туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание 

основных признаков животного. Представление о домашних животных (свинья, лошадь). 

Представление о диких животных (лиса, лось, ёж). Узнавание детёнышей диких и домашних 

животных. Представление о птице. Знание строения птицы. Представление о домашних птицах 

(гусь, индюк). Представление о перелетных птицах (ласточка, дикая утка, грач). Представление 

о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о речных 

рыбах (со, окунь, щука). Представление о насекомых (муха, комар, пчела). Представление о 

значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти изготавливают 

одежду и др.).  

Объекты природы 

• Узнавание солнца. Узнавание луны. Различение земли, неба. Узнавание огня. Узнавание 

леса, луга, водоёма (река). Представление о значении объектов природы в жизни человека. 

                                        Временные представления 

• Представление о частях суток (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Представление о неделе, как о последовательности 7 дней. Различение 

выходных и рабочих дней. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). 

Представление о сезонных явлениях природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, 

гром, ветер). Рассказ о погоде текущего дня. Представления 

• о деятельности человека  в контексте  течения времени: разное время, разная 
погода. 

Тематический план курса  «Окружающий природный мир» 

№ Темы разделов Кол-во часов 

1 Растительный мир 7часа 

2 Животный мир 4часа 

3 Экскурсии в природу. 1час 

4 Объекты природы. 4часа 

5 Временные представления 1час 

Итого: 17часов 

Календарно-тематическое планирование 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

I четверть (4часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата 

1

1. 

Дерево, куст, трава. Части растения (корень, ствол/ 

стебель, ветка, лист, цветок). 

1  

2

2. 

Деревья (берёза, клен, ель, сосна). Плодовые 

деревья (яблоня, груша). 

1  



3

3. 

Фрукты (лимон, апельсин). Овощи (лук, морковь, 

свекла, картофель, кабачок, перец). 

1  

4

4. 

Грибы (шампиньон, мухомор). Съедобные и 

несъедобные грибы. 

1  

II четверть (4 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата 

1

1. 

Домашние животные (свинья, лошадь). Детёныши 

домашних животных. 

1  

2

2. 

Дикие животные (лиса, лось, ёж).Детёныши диких 

животных. 

1  

3

3. 

Представление о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь). Режим дня. 

1  

4

4. 

Времена года. Название месяцев. Смена сезонов 

(осень, зима, весна, лето). Сезонные явления зимой. 

Ветер, снегопад, гололёд. 

1  

 

III четверть (5 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата 

1 Огонь. Свойства огня. Значение огня в жизни 

человека. 

1  

2 Вода. Свойства воды. Значение воды в жизни 

человека. 

1  

3 Лес. Растения леса. Соблюдение правил 

поведения в лесу. 

1  

4 Комнатные растения герань, фикус.  

Уход за комнатными растениями. 

1  

5 Природные явления весной. Дождь, роса, гроза. 1  

                                                               IVчетверть (4 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата 

1 Представление о домашних птицах (гусь, 

индюк)  Перелётные птицы: дикая утка, ласточка, 

грач. 

1  

2 Представление о насекомых пчела, муха, комар. 1  

3 Представление о ягодах: клубника, смородина. 

Представление о дикорастущих цветах: ромашка, 

колокольчик, ландыш. 

1  



4 Природные явления летом. Радуга, туман, гроза 1  

Итого: 17 часов 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень (2 группа): 

 представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, 

река, водоемы.); 

 представления о временах года; 

 представления о животном и растительном мире (растения, животные, их 

виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние»); 

 умение различать части суток; 

Достаточный уровень (1 группа):  

 знать и называть объекты неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, река, 

водоемы.); 

 знать времена года, характерные признаки времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека; 

 уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

 различать и называть представителей животного и растительного мира 

(растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - 

«домашние»); 

 уметь соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки 

и др.). 

 различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года; 

 иметь представления о течении времени: смена событий дня, смена частей 

суток, дней недели, месяцев в году и другие. 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение предмета: 

компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

Разрезные карточки: 

«Мир животных», «Домашние животные», «Дикие животные России», «Животные 

жарких стран», «Животные холодных широт», «Мир человека", «Продукты питания», 

«Посуда», «Мебель», «Одежда и обувь», «Игрушки», «Транспорт» «Музыкальные 

инструменты», «Электроприборы», «Мир растений»: «Фрукты», «Овощи», «Садовые цветы», 

«Ягоды», «Дикие растения», «Деревья разных широт и их листья» 

Демонстрационные карточки «Дикие животные» 

Демонстрационные карточки «Птицы России» 

Демонстрационные карточки «Домашние животные» 

Демонстрационные карточки «Птицы домашние и декоративные» 

Демонстрационные карточки «Овощи», демонстрационные карточки «Насекомые» 

Демонстрационные карточки «Ягоды», демонстрационные карточки «Фрукты» 

Демонстрационные карточки «Цветы» 



Демонстрационные карточки «Зима», демонстрационные карточки «Весна»: 

Демонстрационные карточки «Лето, демонстрационные карточки «Осень»: 

Наборы кукол для пальчикового театра: 

В наборе: разноцветные шарики и моточки со шнурами под цвет этих шариков 

перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках цилиндр, 

куб, шар 

кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все деревянное и 

хранится по своим коробкам 

множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать 

рисунки 

 Разноцветные палочки шести размеров, цветные кольца и полукольца, деревянные 

цветные «таблеточки», деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы), мозаика. 

4.   Человек 

В учебном плане курсу «Человек» отведено 0,5 часа в неделю. Этот курс входит в предметную 

область « Окружающий мир». 

 

Пояснительная записка 

Приобщение ребёнка к социальному миру начинается с развития представлений о себе, с 

формирования навыков самообслуживания – это важные направления обучения ребёнка с 

нарушениями развития, так как способность обслуживать себя. Для освоения навыков 

самообслуживания ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР требуется специально 

организованное обучение. 

Цель обучения: повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе 

самообслуживания, формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. Программа по предмету 

«Человек» представлена следующими разделами: «Представление о себе», 

«Самообслуживание» («Гигиена тела», «Туалет», «Обращение с одеждой и обувью», «Прием 

пищи»). 

Раздел «Представление о себе» включает следующее содержание: представления о своем 

теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 

болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, 

возрастных изменениях. 

Раздел «Самообслуживание» включает следующее содержание: формирование умений 

умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т. д; 

формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при 

одевании и снятии предметов одежды; использование во время еды столовых приборов, питьё 

из кружки, накладывание пищи в тарелку, пользование салфеткой; формирование навыков 

обслуживания себя в туалете. 

Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и 



т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. 

Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

Например, формирование гигиенических навыков начинают с обучения мытью рук, лица и 

заканчивают обучением мытью всего тела. 

Основная воспитательная задача по данному разделу работы - привить детям навыки 

самостоятельности, изживать тенденцию к иждивенчеству в посильных для детей задачах по 

самообслуживанию, учить решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. Учащиеся первых лет обучения приобретают 

первичные навыки по самообслуживанию, личной гигиене, детально отрабатываются все 

трудовые операции по санитарно - гигиеническим требованиям и самообслуживанию, 

аккуратному принятию пищи. В этой работе взрослый выступает образцом для умственно 

отсталых детей. На примере самообслуживания умственно отсталый ребенок осваивает 

несложные действия, такие как без помощи взрослого может одеться и раздеться, обуться, 

пользоваться туалетом и т.д. Здесь же используются специально организованные занятия с 

дидактическими игрушками, в которых дети учатся одевать, кормить, водить гулять. Кроме 

того, повышается роль коррекционно-развивающих занятий, на которых у детей корригируют 

нарушения моторной сферы, совершенствуют координацию движений, а также коррекционно-

практических занятий, где дети учатся практическому выполнению культурно-гигиенических 

навыков. 

Основной задачей обучения навыкам является целенаправленная подготовка к жизни, 

снижению уровня опеки со стороны взрослых, для формирования максимального уровня 

самостоятельности. Необходимым условием является создание атмосферы доброжелательного 

общения, совместная с деятельность, соответствующая уровню развития и индивидуальным 

особенностям. Поддерживается активность ребёнка, пресекается возможная агрессия. 

Особенности курса: курс формирует представления о человеке, о строении его тела, о 

видах деятельности, формирует осознание общности и различий с другими детьми. Развивает 

умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья, учит соблюдать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Ребёнок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе.  

Необходимо учить ребенка ставить долгосрочные и краткосрочные цели и задачи: 

например, научить проситься на горшок, научить самостоятельно идти в туалет, научить 

снимать одежду, научить надевать одежду, научить убирать за собой.  

Особое внимание следует обратить на: самостоятельность в элементарных хозяйственно - 

бытовых делах, посильную помощь в уборке, умение ориентироваться в окружающей 

действительности, умение организовать свой досуг, развитие речи, отражение в словах и 

фразах своих действий. 

Овладение простейшими навыками самообслуживания снижает зависимость «особого» 

ребёнка от окружающих, «работает» на укрепление его уверенности в своих силах. Поэтому, 

формирование минимально необходимых жизненно - практических навыков должно быть 

особо значимым.  

У «особых» детей возможно успешное формирование последовательно усложняющихся 

навыков: гигиена тела, пользование туалетом, приём пищи, правильное обращение с 

продуктами питания, их элементарной обработки, одевание и раздевание, обувание и снятие 

обуви, уход за одеждой и обувью, поддержка в помещении порядка, уборка за собой игрушек, 

уход за домашними животными.  

В дальнейшем детей учат уборке игрового уголка, дежурству по столовой, уходу за 

животными, труду на участке и т.д. Введение элементов трудовой деятельности играет 

большую роль в усвоении ребенком опыта действий с предметами, способствует пониманию 



роли каждого отдельного действия и предметами, способствует пониманию роли каждого 

отдельного действия и логической последовательности действий. 

Для всех «особых» детей значимым является овладение навыками самообслуживания, 

приспособление к жизни людей, к стилю жизни в обществе, для адаптации в микро социальной 

среде.  

Эффективным приемом является привлечение положительного примера. Большое место 

занимают такие приемы, как рассматривание иллюстраций, чтение литературных 

произведений, использование песенок, потешек, пословиц, поговорок. Увлечь ребенка 

деятельностью по самообслуживанию можно, вызвав у него интерес к предмету. Очень 

действенными приемами является показ инсценировок с помощью игрушек настольного 

театра. Сюжет учитель придумывает сам. Навыки самообслуживания у детей формируются в 

играх с куклами, в процессе выполнения разнообразных действий (раздевание, одевание, 

причесывание), в дидактических играх. Учителю необходимо побуждать детей к 

взаимопомощи, используя пример тех, у кого уже воспитаны определенные навыки, учить 

внимательному, доброму отношению друг к другу. Особенно рекомендуется в условиях 

интерната организовать шефство старших учеников над младшими в целях воспитания у 

младших необходимых навыков опрятности и самообслуживания, а у старших учеников — 

умения ухаживать за младшими. Формированию у данной категории учащихся потребности 

участвовать в посильном для него труде способствует воспитанию у детей интереса к трудовой 

деятельности взрослых. Нужно обязательно подчеркнуть конечный результат труда. Так у 

детей складываются представления о том, что в основе каждого конкретного трудового 

процесса лежит удовлетворение той или иной потребности людей - учить распознавать 

ощущения и обогащать свой сенсорный опыт. 

- учить соотносить себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале 

- учить относить себя к определенному полу  

- учить определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания  

- учить сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы 

 - дать представления о возрастных изменениях человека  

- учить определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать 

болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Коррекционная направленность в разделе «Представление о себе»:  создавать у детей 

предпосылки к развитию речи. 

 - формировать артикуляционные способности 

 - формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики  

- учить понимать обращённую речь 

- формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого 

 - побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств  

- учить пониманию речи и жестов  

- развивать мышление и память в процессе общения со взрослыми на основе обогащения 

представлений об окружающем. 



Задачи к разделу «Самообслуживание»:  

- учить различать и называть: части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, 

грудь, живот, спина, плечи, руки, ноги, пальцы, ногти, колени)  

- учить различать и называть предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, 

расческа, зубная щетка, зубная паста, ножницы, таз, ванна, полотенце  

- учить выполнять действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, 

полоскать, причесываться  

- объяснять детям в доступной их пониманию форме, что быть чистым 

 - красиво, приятно и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям 

- учить совершать под присмотром и с помощью утренний и вечерний туалет, мыть 

мылом руки, лицо, насухо вытираться; знать, где следует хранить предметы туалета: мыло, 

мыльницу, зубную щетку, пасту, расческу, полотенце 

- закреплять умение различать и называть предметы одежды и обуви: носки, рубашки, 

трусы, носовой платок, штаны, платье, пальто, шапка, варежки, шарф, ботинки, галоши, 

валенки и т.д.  

- закреплять навыки одевания и обувания под присмотром. Знать, как складывать и куда 

класть или вешать свою одежду. 

- закреплять навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно ею не 

разливая еду 

Уметь пережевывать пищу, уметь есть опрятно, не роняя еду на стол и на пол. 

Знать, что нельзя есть немытые ягоды, овощи и фрукты - уметь различать и называть 

основные предметы питания (суп, каша, мясо, котлеты, картофель, рыба, яйцо, масло, сахар, 

соль, конфеты, белый хлеб, черный хлеб, кисель, компот, чай, пирожок и т.д.)  

- учить садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению. Выйдя из-за стола, 

задвигать за собою стул - учить вовремя попросится в туалет и вымыть руки после туалета - 

уметь ходить попарно и знать свое место на прогулке, участвовать в зарядке  

- учить не сорить, бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора.  

Коррекционная направленность к разделу «Самообслуживание»: 
- прививать детям навыки самостоятельности, изживать тенденцию к иждивенчеству в 

посильных для детей заданиях по самообслуживанию  

- корректировать и развивать сенсорные и познавательные процессы, личностные качества 

ребенка  

- корректировать нарушения эмоционально-личностной сферы  

- развивать речь и обогащать словарь, мелкую моторику пальцев рук  

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность. 

Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, 

зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, 

народных примет, стихов, рассказов, рассматривание картин.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость 

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем.  

Задачи к разделу «Представление о себе»: 

- дать представления о собственном теле  

Возможные предметные результаты: 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением  

• Представление о собственном теле. 



•  Отнесение себя к определенному полу. 

•  Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои 

интересы, желания. 

•  Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

место жительства, интересы. 

•  Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

•  Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

•  Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3)  Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

•  Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

•  Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

•  Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

•  Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

Содержание 

Человек 

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки). Узнавание (различение) частей тела (голова 

(волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, 

ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица 

человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. 

Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего 

возраста. Знание видов деятельности для организации своего свободного времени.  

Гигиена тела. 

• Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с 

помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. 

Нанесение крема на руки.  

• Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, 

вытирание лица.  

• Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий 

при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание 

щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье 

щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.  

• Очищение носового хода.  

• Расчесывание волос.  

• Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий 



при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.  

• Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание 

тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела.  

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, 

варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка 

(платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. 

Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав 

(воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) 

предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание 

назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной 

обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, 

кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных 

уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор 

одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды 

(повседневная, праздничная, рабочая, домашняя спортивная). Выбор одежды в зависимости от 

предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).  

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). 

Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание 

правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). 

Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). 

Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие 

варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие 

сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). 

Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну 

брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, 

сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя 

руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности 

действий при надевании комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание 

футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение 

лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение 

правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет. 

              Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, 

мытье рук. 

Прием пищи. 

            Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): 

захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 

втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание 

жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи 

от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во 

время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  



Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье 

Тематический план курса «Человек» 

 В учебном плане курсу «Человек» отведено 0,5 часа в неделю. Этот курс входит в 

предметную область « Окружающий мир». 

№ Темы разделов Кол-во   часов 

1. Представления о себе 4 

2. Гигиена тела 2 

3. Обращение с одеждой и обувью 5 

4. Туалет 1 

5. Приём пищи 2 

6. Семья 3 

Итого: 17часов 

Календарно-тематическое планирование курса «Человек» 

I четверть (4 часа) 

№ Тема кол-

во часов 

да

та 

1 Профилактика простудных заболеваний. Понятие о здоровом 

образе жизни 

1  

2 Гигиена. Предметы гигиены.  Правила пользования   Туалет 1  

3 Гигиена. Мытьё головы.  Гигиена. Расчесывание 1  

4 Части тела: голова, туловище, руки, ноги. Части головы 

(волосы, уши, шея, лицо). 
1  

IIчетверть (4 часа) 

1 Части руки (локоть, ладонь, пальцы) и ноги (колено, ступня, 

пальцы, пятка).  Назначение частей тела человека 
1  

2 Части руки (локоть, ладонь, пальцы) и ноги (колено, ступня, 

пальцы, пятка).  Назначение частей тела человека. 
1  

3 Основные предметы питания суп, борщ, каша, хлеб, мясо, 

овощи Значение питания для человека. Культура поведения за 

столом. 

1  

4 Полезные продукты. Вредные продукты Правила хранения 

продуктов. 
1  

IIIчетверть (5часов) 



1  Одежда зимняя, летняя, демисезонная. Одежда повседневная, 

рабочая, праздничная 
1  

2 Уход за одеждой. Предметы ухода. 1  

3 Предметы обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки.  Назначение видов обуви: спортивная, домашняя 
1  

4 Обувь зимняя, летняя, демисезонная.  Уход за обувью. 

Предметы ухода. 
1  

5 Головные уборы: шапка, шляпа, кепка, панама 1  

IVчетверть (4часа) 

1 Семья. Члены семьи.  Называние по имени членов семьи.  

Права и обязанности ребёнка в семье. 
1  

2 Посильная помощь в домашнем хозяйстве.  

Поведение в семье.  Составление рассказа 

1  

3 Игрушки. Уборка (складывание) игрушек в специально 

отведённое место. 

1  

4 Составление рассказа себе: имя. фамилия, пол, возраст, 

домашний адрес, любимое занятие 
1  

Итого: 17 часов 

 

Возможные  планируемые результаты  

Базовые учебные действия: 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

  -адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить     из-за парты и т. д.);  

-организовывать рабочее место;  

-понимать инструкцию; 

-последовательно выполнять отдельные операции действия по образцу педагога; 

-при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца;  

-ориентироваться в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога. 

 

Личностные результаты:  
o социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

o формирование уважительного отношения к окружающим; 

o развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

o развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

o развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



o развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

o проявляет интерес к объектам живой и неживой природы. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень (2 группа): 

o представление о собственном теле;  

o отнесение себя к определенному полу; 

o умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться; 

o умение сообщать о своих потребностях и желаниях;  

o умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому; 

o умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета);  

o представления о членах семьи; 

 Достаточный уровень (1 группа):  

o соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале; 

 

o представление о собственном теле;  

o отнесение себя к определенному полу; 

o умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания;  

 

o умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы;  

o представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям; 

o умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться; 

o умение сообщать о своих потребностях и желаниях;  

o умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому; 

o умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета); 

o умение следить за своим внешним видом; 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение предмета: Предметные 

и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и 

видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций 

самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются 

видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями 

контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления 

фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По 

возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое 

мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы и другое. 

 

 



5-6   Окружающий социальный мир, Домоводство 

 В учебном плане курсу «Окружающий социальный мир» «Домоводство» отведено  по 

0,5 часа в неделю. Этот курс входит в предметную область  Окружающий мир» 

 Пояснительная записка 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором 

он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными 

объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится 

выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать 

связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, 

ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится 

ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые 

модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в 

магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе 

«Окружающий социальный мир» является основой формирования представлений, умений и 

навыков по предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так 

знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и 

дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, 

что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, 

кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Особенности курса: Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего 

пользования. Ребенок выходит за пределы детского дома, знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за 



деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам 

поведения.  

Рассматривая особенности социальной адаптации умственно отсталых детей, следует 

рассмотреть критерии адаптационных возможностей. В качестве критериев выступают 

следующие: игра, общение со взрослыми и сверстниками, самообслуживание детей.  

Если ребёнок не может сконцентрировать внимание, из-за недостатка уровня развития 

или части большой проблемы, то прежде чем учить его, необходимо учить концентрировать 

внимание. Именно зрительный контакт означает, что ребёнок сосредоточил внимание. Ребёнок 

следует взглядом за направлением взгляда взрослого или за жестом его указательного пальца, 

или может бросать взгляд на взрослого, как бы проверяя, смотрит ли он на тот же предмет.  

Если ребёнок не обнаруживает эти умения, то они должны стать основными задачами, т.к. 

без них невозможно овладеть социальными навыками, навыками общения, позже, навыками 

тонкой моторики.  

Формируя у «особого» ребёнка социальные навыки и умения, необходимо добиваться его 

положительного отношения к их освоению. Навыки общения, особенности общения нормально 

развивающихся детей с «особыми детьми» включает следующий ряд сложностей.  

Как известно, умственно отсталым детям свойственны: эмоциональные отклонения 

(частая смена настроений), отсутствие инициативы и самостоятельности, дети с трудом 

переключаются на другую деятельность, охотно подражают другим, действуют по стереотипу, 

по заученным штампам, легко поддаются внушению, либо сопротивляются всему новому. 

Можно сказать, что у данной категории детей повышенная внушаемость сочетается с 

негативизмом, неустойчивость в деятельности сочетается с большой инертностью.  

Детей нужно постоянно учить всему, даже улыбаться. Ведь улыбка возникает под 

воздействием социальных факторов, а не дана нам с рождения. Для «особых» детей нужно 

создавать ситуации, стимулирующие их речь, поощрять любую речь, даже лепетную. Нужно 

заставлять повторять отдельные слова, разучивать слова и фразы, включающие просьбы. 

Необходимо проводить работу с картинками, где изображены хорошо знакомые 

предметы, животные, дети, взрослые, их действия. Подбирать картинки необходимо так, чтобы 

можно было соотнести их с окружающей обстановкой. Главное, чтобы рассматривание 

вызывало у ребёнка эмоции, сопровождалось речью.  

Необходимо сопровождать свои действия негромкой, плавной речью со спокойной 

приветливой информацией, постоянно поддерживать внимание и познавательный интерес к 

выполняемой деятельности и окружающему. Только тесный и доброжелательный контакт 

способствует формированию навыков межличностного общения.  

Для достижения такого эффекта, обучение должно быть рассчитано на актуальный 

уровень развития детей и возможности зоны ближайшего развития, должно основываться на 

ведущей деятельности данного возрастного периода.  

Помещение должно быть оборудовано разными инструментами, материалами, 

предметами, стимулирующими индивидуальную деятельность.  

Игры и упражнения, в которых дети действуют методом проб, развивают у них внимание 

к свойствам и отношениям предметов, формируют целостное восприятие. Для коррекции важно 

развитие тактильно-двигательного восприятия, которое также начинается с узнавания, а 

заканчивается формированием представлений. Не меньшее значение имеет и развитие 

слухового восприятия, которое помогает умственно отсталому ребенку ориентироваться в 

окружающем его пространстве, создает возможность действовать по звуковому сигналу, 

различать многие важные объекты и т.д. 



 Главной целью школьного коррекционного воспитания является создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка, 

формирование его позитивных личностных качеств, формирование сотрудничества ребенка со 

взрослыми, с нормально развивающимися сверстниками и формирование способов усвоения 

социокультурного опыта.  

Выделяют следующие способы усвоения учениками общественного опыта:  

-совместные действия умственно отсталого и нормально развивающегося ребенка  

- подражание показанным действиям  

- действия по образцу и речевой инструкции  

- формирование игровой деятельности умственно отсталых детей. 

 Наиболее важны для ребенка ролевые игры. В них ребенок воссоздает в доступной для 

себя форме отношения, которые складываются в мире взрослых. Именно игра является тем 

механизмом, который переводит внешние требования социокультурной среды в собственные 

потребности ребенка. 

Задачи:- дать представления о школе, о расположенных в ней и рядом объектах (мебель, 

оборудование, игровая площадка)  

-развивать умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности  

- дать представления о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель и т.д.) - дать 

представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальной роли  

-учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

- учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать 

- учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности 

-учить организовывать свободное время с учетом своих интересов 

 - воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в них участие  

- учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников  

- дать представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства 

 - дать представление о государственной символике  

- дать представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

Коррекционная направленность: 

 - развивать внимание, память, речь, мышление 

 - корректировать недостатки эмоционально – волевой сферы 

- развивать мелкую моторику пальцев рук 

 - корректировать и проводить работу по профилактике негативных черт поведения.  



Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, 

зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, 

народных примет, стихов, рассказов, рассматривание картин.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость 

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

Возможные предметные результаты: 

1)  Представления о мире, созданном руками человека 

•  Интерес к объектам, созданным человеком. 

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

2)  Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

•  Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.). 

•  Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

•  Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

•  Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 
3)  Развитие межличностных и групповых отношений. 

•  Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

•  Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

•  Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

•  Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

•  Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

•  Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них. 

•  Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о 

внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

•  Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

•  Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина 

и др. 

6) Представление о стране проживания Россия. 

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

•  Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 



7) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

•  Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

•  Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина 

и др. 

8) Представление о стране проживания Россия. 

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

•  Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

•  
Тематический план курса «Окружающий социальный мир»  «Домоводство» 

В учебном плане курсу «Окружающий социальный мир» отведено 0,5 часа в неделю,  

«Домоводство» -0,5 часа в неделю. Эти курсы входят в предметную область « Окружающий 

мир».  Итого 34 часа, по 17 часов  соответственно. 

№ Темы разделов Количество 

часов 

1 Школа. 1час 

2 Квартира, дом, двор. 6часов 

3 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 9часов 

4 Транспорт 5часов 

5 Посёлок. 1час 

6 Традиции, обычаи. 1час 

7 Страна. 1час 

8 Уборка    класса, поливка  цветов, Уход за 

растениями. Уборка квартиры, комнаты, спального места. 

3часа 

9 Польза продуктов питания (мясных, рыбных, 

молочных). Польза овощей и фруктов. 

2часа 

10 Бытовая Техника на службе у человека. 1час 

11 Практические работы 4часа 

Итого:  34часа 

Календарно-тематическое планирование 

 I четверть (8часов) 

№ Тема Кол-

во часов 

Дата 

1-2 Дом. Части дома. Безопасное поведение в местах общего 

пользования. Школа, кабинеты школы, их назначение 

Уборка класса, поливка  цветов, Уход за растениями  

1час 

 

1час 

 

3-4 Помещение  квартиры: комната, спальня, детская, 

гостиная, прихожая, кухня, ванная комната, санузел. 

Уборка квартиры (умение работать пылесосом, убирать 

мусор веником, протирание пыли, влажная уборка. 

1час 

 

1ас 

 

 



 

5-6 Виды мебели: кухонная, спальная, кабинетная.  

Уборка комнаты, своего спального места. 

2часа  

7- 8 Сообщение (узнавание) своего домашнего адреса:  село 

улица, номер дома, номер квартиры. 

2 часа  

II четверть (8часов) 

1-2 Предметы посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, 

вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. 

2часа  

3-4 Молочные продукты. Мясные продукты. Рыбные 

продукты. Понятие о пользе молочных, мясных, рыбных 

продуктов питания. 

1час 

1час 
 

5-6 Мучные изделия.    Кондитерские изделия.  

Практическая работа: Изготовление пряников из теста. 

1час 

1час 
 

7-8 Традиции и атрибуты праздника – Новый год. 

Изготовление новогодних подарков. 

1час 

1час 
 

III четверть (10 часов) 

1-2 Бумага, свойства бумаги. Бумажные изделия. 

Применение бумаги дома, в быту. Бережное отношение  к 

изделиям из картона, бумаги. 

2часа  

3-4 Стекло, свойства стекла. Стеклянные изделия.  

Применение стеклянных изделий в быту. 

2часа  

5-6 Пластмасса, свойства пластмассы. Изделия из 

пластмассы. Изготовление поделки из пластмассовых 

отходов. 

2часа  

7-8 Металл, свойства металла. Металлические изделия. 

Применение металлических изделий в быту. 

2часа  

9-10 Ткань, свойства ткани. Тканевые изделия. Применение 

различных тканей в быту 

2часа  

IV четверть (8часов) 

1-2 Россия. Государственная символика: герб, флаг, гимн. 

Овощи и фрукты в нашем рационе. Польза овощей и фруктов. 

2часа  

3-4 Части территории улицы: проезжая часть, тротуар. 

Технические средства организации дорожного движения: 

дорожный знак «Пешеходный переход», разметка «зебра», 

светофор. Правила перехода улицы. 

Практическая работа: Совместимость продуктов 

(фруктов и овощей), приготовление салата. 

2часа  

5-6 Общественный транспорт. Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Почему йогурт  такой вкусный. Кисломолочные 

продукты в нашем рационе. 

2часа  

7-8 Специальный транспорт: пожарная машина, скорая 

помощь, полицейская машина. Назначение специального 

транспорта. Профессии людей, работающих на специальном 

транспорте. 

Бытовая техника на службе у человека. Помощники на 

кухне. 

1час 

 

1час 

 

Итого: 34 часа 



Возможные планируемые результаты: 

Базовые учебные действия: 

o эмоциональное взаимодействие; 

o коммуникативное взаимодействие; направленность взгляда на 

говорящего; 

o умение выполнять инструкции педагога; 

o формирование умения выполнять задание в течение заданного времени, от 

начала до конца с заданными качественными параметрами; 

o формирование умения самостоятельно переходить от одного задания к 

другому; выполнение действий в соответствии с расписанием занятий;  

Личностные результаты:  
o социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

o формирование уважительного отношения к окружающим; 

o развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

o развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

o развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

o развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

o проявляет интерес к объектам живой и неживой природы. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень (2 группа):  

o умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; 

o умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности; 

o иметь представления о праздниках, праздничных мероприятиях, их 

содержание, участие в них; 

o умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников 

Достаточный уровень (1 группа):  

o развивать интерес к объектам, созданным человеком; 

o формирование представления о доме, школе, о расположенных в них и 

рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о 

транспорте; 

o умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, 

на улице, в транспорте, в общественных местах; 

o иметь представления о деятельности и профессиях людей, окружающих 

ребенка (учитель, повар, врач, водитель); 

o иметь представления о социальных ролях людей; 

o умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка; 

o иметь представления о дружбе, товарищах, сверстниках; 

o умение находить друзей на основе личных симпатий. 

o иметь представления о праздниках, праздничных мероприятиях, их 

содержание, участие в них; 



o умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение предмета 

«окружающий социальный мир»: 

- Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия; 

- Графики,  схемы, таблицы-пиктограммы с  изображениями занятий, моментов и др. 

событий; Электронные презентации; 

- Дид. игры по лексическим темам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

-Альбомы с фотографиями детей, изображений предметов, людей, объектов природы, 

цифр и др.; доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер. 

7-8 «Изобразительная деятельность», «Музыка и движение» 

В учебном плане курсу «Изобразительная деятельность», «Музыка и движение»» 

отведено по 0,2 и 0,3часа, всего 0,5 часа в неделю. Этот курс входит в предметную область 

«Искусство» 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком, имеющим 

ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. Актуальность занятий по аппликации, лепке, 

рисованию в том, что ребенок может выразить себя как личность доступными для него 

способами, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности 

материалов и техник позволяет включить в эти виды деятельности всех без исключения детей. 

Используемые техники делают работы детей выразительнее, богаче по содержанию.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению  отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей, развитие мелкой моторики пальцев рук, зрительной памяти, умение 

замечать прекрасное в окружающем мире, формирование у детей наглядно-образное и 

логическое мышление. 

Обучающими задачами является необходимость вызывать у ребенка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие проявления, развивать его 

самостоятельность. Это делает жизнь ребенка с ТМНР интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Основными задачами к 

занятиям на всех годах обучения являются: развитие заинтересованного отношения умственно 

отсталых детей к предлагаемым заданиям, создание соответствующего эмоционального 

состояния, обеспечение должной (чаще всего игровой) мотивации детской деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 



изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Особенности курса: Развитие заинтересованного отношения умственно отсталых детей к 

предлагаемым заданиям, создание соответствующего эмоционального состояния, обеспечение 

должной (чаще всего игровой) мотивации детской деятельности - в связи с этим очень важно 

правильно организовать начальную фазу каждого занятия, а именно: пробуждать у детей 

интерес к самому объекту изображения, к содержанию будущего сюжета (на этапе сюжетного 

рисования и лепки), формировать потребность в отражении интересного содержания. Для 

развития осмысленной деятельности детей проводится систематическая работа по 

формированию самостоятельности при выполнении заданий. Только при этом условии 

умственно отсталые дети могут перейти на уровень сюжетного и тематического рисования, 

лепки и аппликации, выполнения заданий по собственному замыслу и оказываются в состоянии 

самостоятельно передавать целостное изображение со всеми его свойствами. Большое внимание 

уделяется развитию у детей способности отражать собственный изобразительный опыт в слове, 

т.е. рассказывать о том, что они нарисовали, слепили, наклеили, передать хотя бы в нескольких 

простых предложениях содержание изображения. Не менее важно научить каждого ребенка 

элементарному планированию предстоящей деятельности - сначала с помощью воспитателя, а 

затем самостоятельно. Словесное планирование имеет большое значение для формирования у 

детей собственного изобразительного замысла, для определения задач изображения, 

способствует более целенаправленному проведению заключительного этапа занятия, когда 

происходит оценка выполненных изображений. 

Задачи: 

Рисование: 

- учить различать материалы и инструменты, используемые для рисования  

- учить оставлять графический след на бумаге, доске  

- учить рисовать карандашом, фломастерами, красками  

- учить соблюдать последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в 

баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю 

краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.) 

- учить различать основные цвета - учить рисовать точки, линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), соединять точек. 

Коррекционная направленность: 
- развивать мелкую моторику пальцев рук  

- развивать память, внимание, мышление  

- создавать положительный эмоциональный настрой на совместную работу. 

Основные формы и методы обучения - практические упражнения и опыты, зарисовки в 

альбомах, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, стихов, 

рассказов, рассматривание картин, иллюстраций.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость 

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

Возможные предметные результаты: 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 



аппликация, рисование; использование различных изобразительных технологий. 

•  Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

•  Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

•  Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

•  Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

•  Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

•  Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

•  Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

•  Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, 

для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Содержание  

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край 

баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). 

Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета. Рисование с использованием нетрадиционных техник: 

монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик»  

Основные задачи музыкального обучения: 

 Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям.  

 Накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную 

восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку.  

 Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. 

Учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг 

другу, собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. 

 Учить водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их 

исполнение с началом и окончанием звучания музыки.  

 

Музыкальный материал 



 Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя 

песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая 

кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» 

Раухвергера Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед 

Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла 

зима», «Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м, «Жук» Карасевой. 

 Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» Раухвергера, 

«Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», «Паровоз» 

Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. 

 Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального 

руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» 

Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» 

Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по усмотрение музыкального 

руководителя. 

 Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, 

«Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихие и громкие звоночки» 

Рустамова, «Тихо-громко» Тиличеевой, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., 

игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

 

Тематический план курса ««Изобразительная деятельность», «Музыка и движение» 

В учебном плане курсу «Изобразительная деятельность», «Музыка и движение»» 

отведено по 0,2 и 0,3часа, всего 0,5 часа в неделю. Этот курс входит в предметную область  

«Искусство; итого17 часов.  

№ Тема кол-во часов дата 

Iчетверть (4 часа) 
1 Узнавание (различение) материалов и 

инструментов, используемых для рисования: краски, 

мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, 

кисти, емкость для воды. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: 

опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней 

воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, 

снятие лишней краски о край баночки, рисование на 

листе бумаги, опускание кисти в воду 

Знакомтво с музыкальными инструментами 

(погремушки) 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

2 Освоение приемов рисования кистью: прием 

касания, прием примакивания, прием наращивания 

массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета 

краски путем смешивания красок других 

цветов.Знакомство с музыкальными инструментами 

(трещетки) 

0,5 

 

 

0,5 

 

3 Рисование по точкам геометрической фигуры: 

круг. Рисование предметов, имеющих  круг, 

конструирование из круга. 

Упражнения  «Лужа», Пение. «Осень» 

Михайленко. 

Рисование по точкам геометрической фигуры: 

овал. Рисование предметов, имеющих  овал, 

конструирование из овала 

0,5 

 

 

 

0,5 

 



Упражнения «Пальчики шагают», «Петушок» 

р.н.м, 

4 Рисование предметов а основе геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, овал) 

Упражнение «Лошадка», Пляски. «Мишутка 

пляшет» 

Рисование.  Штриховка сверху вниз. «Крепкий 

забор».  Игра «Погремушки», знакомство  с русскими  

музыкальными инструментами. (барабан) 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

IIчетверть (4 часа) 
1 Рисование.  Штриховка слева направо. «Крепкий 

забор». Игра «Погремушки», знакомство с русскими 

музыкальными инструментами. 

Рисование.  Штриховка справа налево. «Крепкий 

забор». Игра ««Прогулка»», знакомство с русскими  

музыкальными инструментами.  

           0,5 

 

 

           0,5 

 

             

 

2 Рисование. Штриховка горизонтальная. « Вот 

какой матрасик». Игра «Тихие и громкие звоночки», 

знакомство  с русскими  музыкальными 

инструментами. 

Рисование. Штриховка  вертикальная. Крепкий 

забор».  Игра «Тихо-громко», знакомство  с русскими  

музыкальными инструментами. 

 

           0,5 

 

 

           0,5 

 

 

 

3 Рисование  робота. Закрашивание с помощью 

штриховки. Слушание «Зима» Карасевой.  знакомство  

с русскими  музыкальными инструментами. 

Рисование контура предмета по контурным 

линиям (по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению  

Музыкально-ритмические движения под 

музыкальные инструменты. «Дед Мороз» Филиппенко 

(слушание) 

           0,5 

 

 

          

           0,5 

 

 

 

4 Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета. Дорисовать 

овощи, машинка,кораблик 

Слушание «Зима» Карасевой, Музыкально-

ритмические движения. Ах, вы, сени» р.н.м. 

 

Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета. Дорисовать 

фрукты. 

Музыкально-ритмические движения. Новогодний 

хоровод. 

 

            0,5 

 

 

 

 

 

            0,5 

 

IIIчетверть (5 часов) 

1

. 

Рисование красками  на листе бумаги. Освоение 

приемов рисования кистью: прием касания,  прием 

примакивания, прием наращивания массы. Слушание 

Петушок» р.н.м, 

Выбор цвета для рисования. Получение цвета 

краски путем смешивания красок других цветов. 

Слушание «Жук» Карасевой 

             0,5 

 

 

 

             0,5 

 



2

. 

Отработка приемов работы смешанными 

красками. Получение цвета краски путем смешивания 

красок других цветов. 

Музыкально-ритмические движения «Вот снежок 

летит» 

Рисование фруктов и овощей путем смешивания 

красок 

 Музыкально-ритмические движения ««Паровоз» 

Филиппенко 

             0,5 

 

 

 

             0,5 

 

3 Рисование. Обучение приемам рисования ватной 

палочкой. Разрисовка новогодней игрушки с помощью 

ватной палочки. 

Музыкально-ритмические движения «Мы идем» 

Рисование на тему «Зима» С использованием  

известных приемов рисования. 

Музыкально-ритмические движения «Ах, вы, 

сени» р.н.м. 

             0,5 

 

 

 

             0,5 

 

4 Рисование. Обучение приемам рисования ватной 

палочкой. Разрисовка новогодней игрушки с помощью 

ватной палочки. 

Упражнения. «Платочки» 

Рисование. Обучение приемам рисования  по 

сырому.  

 Слушание «Солнышко» Попатенко 

             0,5 

 

 

 

             0,5 

 

5 Рисование открытки маме с использованием 

изученных приемов. 

Слушание «Маме песенку пою» 

Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования. 

Пляски. «Сапожки» 

             0,5 

 

 

 

             0,5 

 

IVчетверть (4 часа) 

1 Рисование с нетрадиционными техниками. 

Рисование шариками. 

Пляски. «Потанцуй со мной, дружок» 

Рисование с нетрадиционными техниками. 

Рисование « под батик» 

Игра«Кошка и котята 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

2 Рисование цветными карандашами с натуры 

овощей 

Пляски. «Чек да чок», 

Рисование цветными карандашами с натуры 

фруктов 

Слушание, пение 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

3 Рисование  простым карандашом, цветными 

карандашами  животных 

Пляски. «Березка» 

Рисование  простым карандашом, цветными 

карандашами птицы. 

Слушание, пение  

0,5 

 

 

0,5 

 

4 Рисование с использованием полученных знаний  

рисунка на тему «Зоопарк) 

Игра «Прятки» Слушание, пение 

0,5 

 

0,5 

 

Итого: 17 часов 



9 «Профильный труд» 

В учебном плане курсу Профильный труд»»,  отведен 1 час в неделю. Этот курс входит в 

предметную область «Технология» 

Пояснительная записка 

         Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как трудовое обучение. Давно установлено, что активные физические действия 

пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в процессе трудового 

обучения, мы создаем предпосылки для становления многих психических процессов. Речевые 

области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук.  У учащихся 

вырабатываются такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и 

энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Трудовое 

обучение позволяют проявить себя детям с нарушениями интеллекта, которые, в меньшей 

степени востребованы на других учебных предметах. 

Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных материалов. Чем 

шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита 

координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не 

встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение  характеризуется многообразием ручных 

операций, таких, как вырезывание разных видов, складывание по прямой линии и кривой, 

сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), выполнение стежков на ткани 

и т.д. 

При изготовлении объектов на уроках трудового обучения используются разные виды 

бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и нитки различного происхождения; самый 

разнообразный природный материал растительного и минерального происхождения, который 

можно найти в данной местности; проволока, фольга; так называемые бросовые материалы 

(древесные опилки). Учащиеся знакомятся не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например, свойством 

гибкости. Для развития ребенка имеет огромное значение   многообразие операций в пределах 

одной и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена 

способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани.  

Уроки трудового обучения позволяют учащимся видеть одинаковые приемы в работе с 

различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно 

бумагу, ткань, природный материал и т.д., а это положительно сказывается на развитии 

познавательной деятельности. 

Во втором классе формирование первоначальных трудовых навыков завершается, но по-

прежнему в течение всего учебного года активно ведется работа по поддержанию интереса к 

труду в самых различных формах. Используются различные методы подачи учебного 

материала, обучение происходит с элементами занимательности и игры, учащимся 

предлагаются посильные и общественно значимые задания.  

 Актуальность занятий по аппликации, лепке, рисованию в том, что ребенок может 

выразить себя как личность доступными для него способами, проявить интерес к деятельности 

или к предмету изображения, осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие 

используемых в трудовой деятельности материалов и техник позволяет включить в эти виды 

деятельности всех без исключения детей. Используемые техники делают работы детей 

выразительнее, богаче по содержанию.  

Основные задачи: развитие интереса к и труду деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей, развитие мелкой моторики пальцев рук, зрительной 

памяти, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формирование у детей наглядно-



образное и логическое мышление. 

Обучающими задачами является необходимость вызывать у ребенка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие проявления, развивать его 

самостоятельность. Это делает жизнь ребенка с ТМНР интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Основными задачами к 

занятиям на всех годах обучения являются: развитие заинтересованного отношения умственно 

отсталых детей к предлагаемым заданиям, создание соответствующего эмоционального 

состояния, обеспечение должной (чаще всего игровой) мотивации детской деятельности. 

Особенности курса: Развитие заинтересованного отношения умственно отсталых детей к 

предлагаемым заданиям, создание соответствующего эмоционального состояния, обеспечение 

должной (чаще всего игровой) мотивации детской деятельности - в связи с этим очень важно 

правильно организовать начальную фазу каждого занятия, а именно: пробуждать у детей 

интерес к самому объекту изображения, к содержанию будущего сюжета (на этапе сюжетного 

рисования и лепки), формировать потребность в отражении интересного содержания. Для 

развития осмысленной деятельности детей проводится систематическая работа по 

формированию самостоятельности при выполнении заданий. Только при этом условии 

умственно отсталые дети могут перейти на уровень сюжетного и тематического рисования, 

лепки и аппликации, выполнения заданий по собственному замыслу и оказываются в состоянии 

самостоятельно передавать целостное изображение со всеми его свойствами. Большое внимание 

уделяется развитию у детей способности отражать собственный изобразительный опыт в слове, 

т.е. рассказывать о том, что они нарисовали, слепили, наклеили, передать хотя бы в нескольких 

простых предложениях содержание изображения. Не менее важно научить каждого ребенка 

элементарному планированию предстоящей деятельности - сначала с помощью воспитателя, а 

затем самостоятельно. Словесное планирование имеет большое значение для формирования у 

детей собственного изобразительного замысла, для определения задач изображения, 

способствует более целенаправленному проведению заключительного этапа занятия, когда 

происходит оценка выполненных изображений. 

Задачи: 

Лепка: 

- учить различать пластичные материалы и их свойства  

- учить разминать пластилин, тесто, глину, раскатывать тесто, глину скалкой - учить 

отрывать кусочек материала от целого куска, откручивать кусочек материала от целого куска, 

отщипывать кусочек материала от целого куска 

- учить размазывать пластилин (по шаблону, внутри контура), катать колбаски (на доске, в 

руках), шарик (на доске, в руках)  

-учить сгибать колбаску в кольцо, закручивать колбаски в жгутик, переплетать колбаски 

расплющивать материал (на доске, между ладонями, между пальцами) 

 - учить скручивать колбаски, лепешки, полоски, защипывать краев детали, соединять 

детали изделия разными способами. 

Аппликация: 

 - учить различать разные виды бумаги среди других материалов 

 - учить сминать бумагу, разрывать бумагу заданной формы, размера 

 - учить сгибать лист бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали), скручивать лист бумаги 

 - учить намазывать поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности) 



 

Коррекционная направленность: 
- развивать мелкую моторику пальцев рук  

- развивать память, внимание, мышление  

- создавать положительный эмоциональный настрой на совместную работу. 

Основные формы и методы обучения - практические упражнения и опыты, зарисовки в 

альбомах, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, стихов, 

рассказов, рассматривание картин, иллюстраций.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость 

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

Возможные предметные результаты: 

4) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование; использование различных изобразительных технологий. 

•  Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

•  Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

•  Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

5) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

•  Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

•  Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

•  Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

6) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

•  Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

•  Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, 

для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Содержание  

 курса « Профильный труд» 

Лепка. 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, 

нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание  кусочка  материала от целого куска. 

Откручивание  кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого 

куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на доске (в руках). получение 

формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой 

(ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски 

(лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием 

(примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей 

Аппликация. 



Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и 

др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, трафарет, и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы 

(размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение 

надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, 

соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, 

составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону  

Лепка: 

 Продолжать работать над созданием у  ребенка положительного эмоционального 

отношения к лепке.  

 Воспитывать желание играть с поделками.  

 Учить ребенка работать аккуратно; после занятия протирать доски.  

 Продолжать развивать мелкую моторику ребенка, учить работать с тестом, 

глиной. 

Аппликация: 

 Продолжать воспитывать интерес к аппликации.  

 Учить самостоятельно работать с кистью, клеем.  

 Продолжать учить  работать аккуратно, пользоваться салфеткой, мыть руки после 

работы. 

 

Примерные темы занятий 

 Разминать пластилин в ладони, расплющивать его на столе, позже между 

ладонями («блинчики», «тарелочки», «диски для пирамидки»). 

 Раскатывать пластилиновые столбики на столе, прямое движение руки 

(«колбаски», «конфетки» 

 Раскатывать пластилиновые столбики прямыми движениями между ладонями рук 

«бревнышки для домика» (сам домик собирает педагог); 

 Втыкать в пластилин палочки, держа их в кулачке («ежики»). 

 Соединять края пластилинового столбика («сушки», «колечки для пирамидки. 

 После лепки фигуры круглой формы оттягивать острый кончик («овощи-

фрукты»). 

 Прищипывать края изделия из пластилина («пирожок», «цветок»); 

 Делать стеком вмятины в пластилине («глазки у ежика», «пуговки у неваляшки»). 

 Расплющивать пластилин на картоне, делать вмятины стеком («пуговки», 

«глазки», «цветочки»). 

 Отрывать куски тонкой бумаги, ваты, прикладывать к поверхности, намазанной 

клеем («снег», «листочки», «цветы»). 

 Прикреплять природный материал и мелкие бытовые предметы к картону с 

помощью комка пластилина, прижимая их ладонью или указательным пальцем 

(пуговицы: «игрушки на елку», «колеса к машине», «глазки зверятам». 

 

Тематическое планирование 
курса « Профильный труд» 

В учебном плане курсу Профильный труд» отведен 1 час в неделю.  



I четверть (8часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Лепка.  Пластилин, тесто, глина. Свойства 

пластичных материалов. Знакомство с материалами. 

Современные материалы, используемые для лепки. 

1  

2  Лепка предметов шаровидной формы. Лепка 

овощей и фруктов из пластилина (разрезание 

колбаски, скатывание шарика) 

1  

3 Работа с природными материалами. Поделка        

« Ежик» 

1  

4  Работа с бумагой. Что надо знать о бумаге. 

Коллекция образцов бумаги 

1  

5 Вырезание по контуру круга, овала 

Аппликация «Овощи и фрукты» 

1  

6 Работа с бумагой. Как сгибать бумагу 

квадратной формы. Изготовление поделки «Рыбки в 

аквариуме» 

1  

7  Работа с бумагой. Как сгибать бумагу 

прямоугольной формы. Изготовление наборной 

линейки. 

1  

8 Вырезание по контуру круга. Аппликация 

«Снеговик» «Змейка» 

1  

IIчетверть (8часов) 

1 Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура) Изготовление поделки  «Рыбка» 

1  

2 Работа с природными материалами 1  

3 Приемы работы с пластилином. «Домик» 

«Елочка» 

1  

4 Работа с бумагой. Как сгибать бумагу 

квадратной формы. Изготовление фигурок животных 

(рыбка, пингвин, морж) 

1  

5 Приемы работы с глиной и пластилином 

Сплющивание шара. Пирамидка. Грибы. Елочка. 

1  

6 Аппликация из обрывных кусочков бумаги. 1  

7 Работа с пластилином . Метод прищипывания. 

Цыпленок 

1  

8 Приемы резания бумаги по прямым коротким 

линиям. Поделка «Елочка» 

1  

IIIчетверть (10 часов) 

1 Работа с бумагой. Резание бумаги по прямым 

коротким линиям. Фонарик 

1  

2 Работа с пластилином. Лепка из пластилина 

многодетальных фигурок. Животные (котик) 

1  

3 Работа ножницами по незначительно изогнутым 

линиям Листочки. 

1  

4 Работа с бумагой Приемы сминания бумаги. 

Ветка рябины» 

1  

5 Работа с нитками. Наматывание ниток а 

картонку. Изготовление игрушки «Бабочка. 

1  

6 Складывание бумаги «Пароходик»   

7 Вырезание из бумаги предметов  разной формы. 

Аппликация по сюжету. 

1  



8 Резание ножницами по кривым линиям 

Аппликация из смятой бумаги  «Цветы в корзине» 

1  

9 Приемы резания бумаги по прямым длинным  

линиям. Поделка «Цветок» 

1  

1

0 

Симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам. Бумажный коврик. 

1  

IVчетверть (8 часов) 

1 Симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам «Птичка» 

1  

2 Симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам. «Закладка для книг из геометрических  

фигур» 

1  

3 Приемы работы с картоном. Поделка ежик с 

движущимися деталями 

1  

4 Симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам. Предметы с симметричными частями 

(кувшин, елочка, бабочка) 

1  

5 Вырезание из бумаги, сложенной в несколько 

раз. Панно .Букет цветов . 

1  

6 Приемы сгибания бумаги  ( по типу гармошка» 

Изготовление декоративной птицы 

1  

7 Как работать с нитками. Шитье  1  

8 Приемы вышивания. 1  

 Итого: 34 часа  

 
Возможные планируемые результаты  

Базовые учебные действия: 

o эмоциональное взаимодействие; 

o коммуникативное взаимодействие; направленность взгляда на говорящего; 

o умение выполнять инструкции педагога; 

o формирование умения выполнять задание в течение заданного времени, от начала до конца с 

заданными качественными параметрами; 

o формирование умения самостоятельно переходить от одного задания к другому; выполнение 

действий в соответствии с расписанием занятий;  

Личностные результаты:  
o социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

o проявление интереса к доступным видам изобразительной деятельности; 

o формирование уважительного отношения к окружающим; 

o развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

o развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

o развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

o развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

o положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности;  

o стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы,  

o умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности; 

o готовность к участию в совместных мероприятиях; 



o готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень (2 группа):  

Знать: 

o материалы (пластилин, тесто, глина, бумага) и инструменты, используемые 

в изобразительной деятельности (стека, карандаш, ножницы, кисти, краски, 

фломастеры).    

o основные цвета (красный, синий, зелёный, жёлтый.) 

Уметь: 

o различать инструменты (стека, карандаш, ножницы, кисти, краски, фломастеры). 

o использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

o использовать полученные навыки для изготовления творческих работ совместно с 

педагогом. 

Достаточный уровень (1 группа):  

Знать: 

o материалы (пластилин, тесто, глина, бумага) и инструменты используемые в 

изобразительной деятельности (стека, карандаш, ножницы, кисти, краски, фломастеры);    

o соблюдать последовательность действий при работе с красками; 

o цвета (красный, синий, зелёный, жёлтый, коричневый, чёрный, белый, 

оранжевый). 

Уметь: 

 -различать инструменты (стека, карандаш, ножницы, кисти, краски, фломастеры),        

приспособления используемые в ИЗО деятельности (палитра, подложка); 

- различать и работать с разными видами материалов; 

- использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

- использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликация; 

   -  использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия      

     в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

9. Содержание мониторинга динамики развития учащихся.  

    Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития учащихся с целью корректировки 

методики обучения используется текущий и итоговый  контроль. Знания и умения, учащихся по 

трудовому обучению оцениваются по результатам выполнения практических заданий и  

устного ответа. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать: 

правильность приемов работы; степень самостоятельности выполнения задания 

(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта); качество 

готового изделия; организацию рабочего места. 

 «Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока); дан устный полный отчёт о проделанной работе; 

«Оценка 4» - выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия; устный отчёт о проделанной работе неполный и неточный; 



«Оценка 3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия; устный отчёт о проделанной работе дан с помощью учителя. 

 
10 «Физическая культура» 

В учебном плане курсу «Физическая культура» отведено 0,5  часа в неделю. Этот курс 

входит в предметную область  «Физическая культура»  

Пояснительная записка 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные задачи: 

 Создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, 

для полноценного физического развития детей. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Воспитывать интерес к участию в подвижных играх. 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

 Продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью 

 одежды, прически.  

Примерные упражнения 

 Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 8-10 минут).  

 Во время непосредственно образовательной деятельности и в промежутках 

проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты.  

 

Тематическое планирование 

курса «Физическая культура» 

В учебном плане курсу «Физическая культура» отведено 0,5  часа в неделю.  

I четверть (4часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Ходьба, бег. Упражнения в равновесии,  ориентировка 

в пространстве зала.  Хождение по извилистой линии 

между  кеглями, по скакалке за учителем, 

самостоятельно. Участие  в групповых играх, 

эстафетах 

1час  

2 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Игры с мячом. Подбрасывание и ловля большого 

и малого меча вверх обеими руками. Участие  в 

групповых играх, эстафетах 

1час  

3 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Игры с мячом. Передача мяча  снизу и ловля 

большого и малого мяча  партнеру обеими руками. 

Прокатывание мяча в импровизированные ворота. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

1час  



4 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Игры с мячом. Отработка умений бросать мяч в 

горизонтальную цель двумя руками; учить ударять 

мяч об пол и ловить его. Подвижная игра «Филин». 

1час  

IIчетверть (4часа) 

1 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Игры с мячом. Прокатывание мяча между 

кеглями. Игра «Мячик покатился» 

1час  

2 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Метание малого меча в цель. Участие  в групповых 

играх, эстафетах 

1час  

3 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Игры с мячом. Метание малого мяча в корзинку 

1час  

4 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Упражнения на координацию движений.  Подача 

волана  в игре в бадминтон, правильные движения 

ракеткой. Упражнения в эстафете. 

1час  

IIIчетверть (5часов) 

1 Ходьба, бег. Медленная ходьба, быстрая ходьба, 

хождение с руками на поясе. Упражнения с 

элементами утренней гимнастики. Игра «Найди свой 

цвет». 

1час  

2 Ходьба, бег. Построение. Расчет по порядку 

номеров. Игры на координацию. Игра в бадминтон.  

Подвижная игра «Пузырь» 

1час  

3 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Повороты  направо.   Участие в групповых играх, 

эстафетах с элементами ведения малого мяча. 

1час  

4 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Повороты  налево.   Участие в групповых играх, 

эстафетах с элементами ведения малого мяча. 

1час  

5 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Упражнения с мячом. Передача мяча снизу и сверху 

над головой. Участие в групповых играх, эстафетах с 

элементами передачи мяча. 

1час  

IVчетверть (4часа) 

1 Упражнения с элементами утренней гимнастики. 

Закрепление способов ведения  и передачи мяча. Удар 

мяча о пол, ловля мяча. Игры со словами «Мой 

веселый звонкий мяч» 

1час  

2 Ходьба на лыжах. Передвижение ступающим 

шагом с палками 

1час  

3 Ходьба на лыжах. Передвижение ступающим 

шагом с палками 

1час  

4 Подвижные игры на воздухе. Подвижная игра 

«Лисы и куры». 

1час  

Итого: 17часов  

 

 

 

 

 

 



Программы курсов коррекционно – развивающей области. 

Сенсорное развитие. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития и предназначена для работы с учащимися 1-4 классов, обучающимися 

по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования.  

Цели и задачи: Основная цель программы коррекционной работы – оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся с УО и их 

родителям (законным представителям);  

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования. Это 

определяет задачи реализации содержания:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития при освоении ими 

программы начального общего образования;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 - развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников, формирование и развитие навыков социального 

поведения, повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

 - формирование учебной мотивации, стимуляции сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; - 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля;  

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию.  

Общая характеристика. 

 Программа разработана на основе программы курса коррекционных занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов». 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 знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге 

будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. Сенсорное 



развитие учащегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  тяжелыми 

множественными нарушениями развития значительно отстает по срокам формирования и 

проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость объема 

восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки 

памяти затрудняют его знакомство с окружающим миром. Программа занятий предусматривает 

развитие и воспитание ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми множественными нарушениями развития через обучение, игру, музыку, 
движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе преимущественно совместной 

деятельности, что вызывает положительные эмоции и чувства, способствует овладению 

различными способами управления собственным поведением. Немаловажной задачей является 

выработка положительной мотивации к учению. В процессе обучения детей с умственной 

отсталостью целесообразно использовать следующие методы и приёмы:  

совместные действия ребѐнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном уровне обучения и при изучении нового содержания); действия ребенка по образцу;  

действия с контурными изображениями, использование приѐмов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции 

педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и т.п.;  

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; наблюдения за явлениями природы, 

предметами окружающего мира, живыми объектами; использование рисунков и аппликаций в 

процессе других уроков. Организационно-методические условия. Особенности организации 

занятий. Данный курс занятий является коррекционно-направленным. Наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих умственно отсталым детям 

недостатков психофизического развития и формирование относительно сложных видов 

психической деятельности. Структура занятий:  

1 уровень. Вводный (2- 3 минут) - упражнения направленные на снятие психомышечного 

напряжения, развитие концентрации внимания обучающегося, пальчиковая гимнастика, 

положительный настрой к продуктивной совместной деятельности. 

2уровень. Основной (16 - 20 минут) - повторение пройденного и реализацию 

соответствующего раздела программы. Использование упражнений на развитие 

межполушарного взаимодействия, развитие мышления, внимания, крупной и мелкой моторики, 

восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов, восприятие пространства, 

времени; восприятие особых свойств предметов, развитие слухового и зрительного восприятия, 

слуховой и зрительной памяти.  

3уровень. Заключительный (2 минут) - закрепление пройденного, обучающемуся 

предлагается перечислить игры, в которые он играл, что ему понравилось и чем ему не 

хотелось заниматься.  

Психолого-педагогические условия реализации программы. 

 Учебный процесс необходимо строить с учетом психофизиологических особенностей 

учащегося: обязательное использование нетрадиционных форм работы на занятии для 

профилактики переутомления, преодоления негативизма;  

большое по объему задание предлагать в виде последовательных частей; контролировать 

ход работы над каждой частью, внося необходимые коррективы; применение 

мультисенсорных техник обучения: воздействие в процессе обучения на все каналы 

восприятия ребенка: слух, зрение, осязание; дозирование нагрузки, щадящий режим; 



 развитие дефицитарных функций на всех занятиях. Необходимо ставить перед ребенком 

реалистичные цели, требующие определенных усилий с его стороны, но  не превышающие 

действительные возможности ребенка во избежание повышения тревожности, снижения 

самооценки. Последующие занятия строить таким образом, чтобы они были реалистичны по 

отношению к прежним результатам. Оценка результатов занятий должна основываться на 

сравнении с предыдущими результатами, а не на основании «нормативов». Материально 

технические условия. Для проведения коррекционной работы требуется специально 

организованная предметно-пространственная развивающая среда: функционально 

ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций (строительные 

конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, 

геометрическое лото, сенсорные модули и др.); игрушки и пособия для развития тонкой 

моторики, спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 

и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(ноутбук, набор аудиокассет для релаксации, звучащие музыкальные инструменты, 

изобразительные материалы и др.); разнообразный арсенал техники арт - терапии (различные 

куклы, сюжетные игрушки, принадлежности для аромотерапии, краски, пластилин, мелки, 

цветная бумага и др.).  

Личностные и предметные результаты. 

 Ожидаемые результаты: В результате целенаправленной деятельности на занятиях по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов обучающийся должен научиться:  

 ориентироваться на сенсорные эталоны; узнавать предметы по заданным признакам, 

сравнивать предметы по внешним признакам;  

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

 различать противоположно направленные действия и явления; видеть временные рамки 

своей деятельности;  

 определять последовательность событий; ориентироваться в пространстве; выполнять 

действия по инструкции;  

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; опосредовать свою 

деятельность речь. Оценка эффективности коррекционной программы. На протяжении всего 

учебного года осуществляется контроль за развитием психомоторных навыков обучающегося. 

В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов обучающегося (диагностические задания Н.И.Озерецкого, 

М.О.Гуревича).  

Личностные и предметные результаты: 

 1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  



5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

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

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

Содержание учебного курса.  

Программа состоит из следующих уровней:  

I. Предварительный уровень. Включает в себя диагностику уровня развития сенсорных 

процессов, мелкой и крупной моторики, познавательных умений и навыков, эмоционального 

состояния ребенка.  

II. Основной уровень. Данный уровень предполагает реализацию коррекционных 

занятий. Программа коррекционных занятий состоит из следующих разделов: Раздел 

«Развитие крупной и мелкой моторики»: решает ряд задач, связанных с расширением 

двигательного опыта учащегося, развитием умения согласовывать движения различных частей 

тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции 

педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Упражнения: Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Считалки с 

движениями. Ролевые игры, импровизации на заданную тему. Упражнения на развития 

сенсомоторики (одновременная работа левой и правой руки). Составление геометрических 

узоров из мелких предметов. Выкладывание мелких предметов (крупы) в виде общего рисунка 

на бумаге. Графический диктант. Графическая работа по карточкам. Дорисовывание узоров. 

Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных направлениях. Рисование по 

образцу. Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в 

технике «объемной» и «рваной» аппликации. Раздел «Тактильно-двигательное восприятие» 

предназначен для формирования полноты представлений у обучающего об объектах 

окружающего мира, развития тактильнодвигательного восприятия. Упражнения: 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек», «Что бывает …». Рисование ладошками, 

выполнение пальчиковых рисунков. Работа с пластилином.  

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у 

обучающегося ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве, формирование 

устойчивых координат «право-лево», «верх-низ», соматопространственного гнозиса (название 

частей тела). Упражнения: Дидактическая игра «Волшебная ладонь», «Дорисуй рисунок». 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета» направлен на пополнение и уточнение 

знаний учащихся о сенсорных эталонах. Программа предусматривает усложнение требований 

не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к 

умению группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) 

нескольким признакам (2—3),сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения.  

Упражнения: Упражнения в сравнении геометрических фигур. Дидактическая игра 

«Цветик-семицветик». Дидактическая игра «Что бывает такого цвета». Дорисовывание 

незаконченных изображений знакомых предметов. Пазлы, настольный «Лего».  



Раздел «Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти» обусловлен рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К 

ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или 

составляющих их частей. Упражнения: Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай также»).  

Дидактическая игра: «Классификация». «Найди лишний предмет».  

Раздел «Восприятие особых свойств предметов» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое 

значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. Определение контрастных температур предметов (грелка, утюг, 

чайник). Свойства игрушек: пластмасса, металл, резина. Определение продуктов на ощупь и 

вкус. 

Раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти». Значительные 

отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия, вследствие их малой 

дифференцированности, поэтому необходимы специальные упражнения, направленные на 

коррекцию данных недостатков. Игра «Узнай по голосу, по звуку». Упражнения: 

Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных). Прослушивание 

музыкальных произведений. Различение речевых и музыкальных звуков. 

 Раздел «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для организации 

учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не 

только на всех уроках без исключения (в первую очередь, на уроках русского языка, 

математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. 

Упражнения: Дидактическая игра: «Что ближе, а что дальше?», «Путешествие в 

пространстве». Дидактическая игра: «Здесь или там?». Настольная игра «Дойди до финиша». 

Нахождение предметов с использованием предлогов.  

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий 

и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как 

объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Упражнения: Дидактическая игра «Успей за 1-2-5 минут». «Когда это бывает. 

Рисунок времени года»  

 Раздел «Развитие речевых навыков» направлен на коррекцию моторной активности 

речевого аппарата, умение выражать свои мысли, составлять небольшие предложения, 

обогащение словарного запаса, развитие связной речи. Тренировка моторной активности 

речевого аппарата. Упражнения: Составление загадок. Отгадывание загадок. Анализ 

психологической сказки «В школу пришел волшебник». Все разделы программы курса 

занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий от предыдущего к 

следующему классу. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию 

ребенка. 

 III. Заключительный уровень. На данном уровне проводится финишная диагностика, 

сравнение полученных данных, информирование педагогов и родителей о результатах 



коррекционно-развивающей работы. Диагностика развития памяти, мышления, речи. 

Учащиеся должны уметь:  

Выполнять упражнения по инструкции педагога. Группировать предметы по двум 

заданным признакам формы, величины, цвета. Составлять цветовую гамму. Определять на 

ощупь поверхность предметов. Различать запахи и вкусовые качества. Адекватно 

ориентироваться на плоскости и в пространстве, выражать пространственные отношения с 

помощью предлогов. Проявлять адекватные эмоции. Давать простую характеристику 

предмету, указывая его поверхность, вкус, запах, звук, цвет.  

Предметно-практические действия. 

Пояснительная записка. 

 Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 

действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших 

школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, 

направленная на формирование разнообразных видов предметно- практической деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со 

временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. Целью коррекционного курса является формирование 

целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами. В 

процессе обучения дети с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития знакомятся с различными предметами и материалами 

и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает:  

предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. Содержание коррекционного 

курса «Предметно – практические действия» Программно-методический материал включает 

2 раздела:  

«Действия с материалами», «Действия с предметами». Содержание коррекционного 

курса направлено формирование у обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. Имеет практическую направленность и максимально индивидуализировано, 

поэтому деление программы на блоки условно.  

1.Действия с материалами. Формирование умения сминать материал. Формирование 

умения разрывать материал. Формирование умения размазывать материал. Формирование 

умения разминать материал. Формирование умения пересыпать материал. Формирование 

умения переливать материал. Формирование умения наматывать материал. 2. Действия с 

предметами. Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук. Формирование умения толкать 

предмет от себя. Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе. Формирование 

умения вращать предмет. Формирование умения нажимать на предмет. Формирование умения 

сжимать предмет. Формирование умения вынимать предметы из емкости. Формирование 



умения складывать предметы в емкость. Формирование умения перекладывать предметы из 

одной емкости в другую. Формирование умения вставлять предметы в отверстия. 

Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить.  

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса «Предметно – практические 

действия»: сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.): двумя руками, одной рукой, пальцами; разрывание 

материала (бумагу, вату, природный материал): двумя руками, направляя руки в разные 

стороны; двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя; размазывание материала: сверху вниз; слева 

направо; по кругу; разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса): двумя 

руками, одной рукой; пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы): двумя 

руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др); переливание материала 

(вода): двумя руками, с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.) наматывание 

материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.); захват, удержание, 

отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др); встряхивание предмета, 

издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.); толкание предмета от себя 

(игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др); притягивание предмета по направлению к 

себе (игрушка на колесиках, ящик и др.); вращение предмета (завинчивающиеся крышки на 

банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.); нажимание на предмет (юла, 

рычаг, кнопка, коммуникатор и др.): всей кистью, пальцем; вынимание предметов из емкости; 

складывание предметов в емкость; перекладывание предметов из одной емкости в другую; 

вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.); нанизывание 

предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.): на стержень, на нить. 

Двигательное развитие. 

Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

органов человека. У большинства детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития имеются тяжелые 

нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного 

опыта, поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков является целью коррекционного курса занятий. 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. 

Техническое оснащение курса включает: гимнастические мячи различного диаметра, коврики, 

специальные тренажеры и др. 

 Примерное содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» Содержание 

коррекционного курса «Двигательное развитие» имеет практическую направленность и 

максимально индивидуализировано:  Формирование умения удерживать голову. Ожидаемый 

результат: удерживание головы: в положении лежа на спине, в положении лежа на животе, в 

положении 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). «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: сгибать /разгибать фаланги пальцев, сгибать пальцы в кулак /разгибать.  

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. 

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. 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 должны отрываться 

от пола или сгибаться в коленях. 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: сидение на полу с опорой, 

сидение на полу без опоры, посадка из положения «лежа на спине», сидение на стуле. 

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 направлению к себе. Начинать учить ребенка 

сидеть на стуле рекомендуем с использования стульев с подлокотниками, 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. Формирование умения выполнять движения ногами. 

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).  

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

голень, приставным шагом, широким шагом. Ожидаемый результат: ходьба: на носках; на 

пятках; высоко поднимая бедро; захлестывая голень; 100 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; с захлестыванием голени; 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. 

 Ожидаемый результат: прыжки 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: прыжки 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: удары 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. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

Пояснительная записка. 

 Программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Данная программа предназначена для коррекционно-логопедического сопровождения 

обучающихся по специальной индивидуальной программе развития (СИПР) для детей с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью и множественными нарушениями в развитии.  

Цель курса – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.  

Общая характеристика коррекционного курса 



У детей с умеренной умственной отсталостью затруднено общение с окружающими, что в 

целом нарушает и искажает  их психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение детей речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения (мимика, жест, графическое изображение) могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае 

ее отсутствия. Коррекционный курс включает следующие разделы:  

1. Коммуникация: Коммуникация с использованием вербальных средств. Коммуникация с 

использованием невербальных средств. 

 2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации: Импрессивная 

речь. Экспрессивная речь.  

3. Чтение и письмо: Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Начальные навыки 

чтения и письма.  

Коммуникация с использованием вербальных средств:  

Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника звуком (словом). Привлечение к себе внимания звуком (словом). 

Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи, выражая еѐ 

звуком (словом). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). Выражение благодарности 

звуком (словом). Прощание с собеседником звуком (словом).  

Коммуникация с использованием невербальных средств:  

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста. Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма).  

Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь): Реагирование на собственное 

имя. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание 

слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, 

обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из- за и др.). Понимание 

простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь (умение употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания). 

 Экспрессия с использованием средств вербальной коммуникации:  

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа и др.) Называние 

собственного имени.  



Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: Использование 

графического изображения для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Использование графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Формирование базовых учебных действий направлено на развитие у 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР готовности к 

овладению содержанием программы коррекционного курса.  

«Альтернативная коммуникация» включает следующие задачи: Подготовка 

обучающегося к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с педагогом. 

Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание); желание выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных 

материалов. Формирование умения выполнять действия по образцу и по подражанию.  

Система оценки достижений обучающегося планируемых результатов освоения 

программы коррекционного курса и формирования сферы жизненной компетенции:  

Текущая аттестация обучающегося включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения коррекционного курса «Альтернативная коммуникация», включенного в СИПР.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация», включенного в СИПР, и развития 

жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Показатели оценки достижений 

обучающегося планируемых результатов освоения коррекционного курса: не выполняет 

задания,  выполняет задание со значительной физической помощью педагога,  выполняет 

задание с частичной физической помощью педагога,  выполняет задание по последовательной 

инструкции (вербальной или невербальной) , выполняет задание по образцу (подражанию) , 

выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки,  выполняет задание самостоятельно 

(без ошибок)  

Показатели формирования сферы жизненной компетенции обучающегося:      

-Умение обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи, используя вербальные или невербальные средства коммуникации.  

-Умение поддерживать контакт с собеседником: задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, используя вербальные или невербальные средства коммуникации. 

-Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д., 

используя вербальные или невербальные средства коммуникации. Умение передать свои 

впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.  

-Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). -

Использование карточки для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др. 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения. 

 Предпосылки к осмысленному чтению и письму: 

 Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Начальные навыки чтения и 

письма: Узнавание звука в слоге. Соотнесение звука с буквой. 

 Узнавание графического изображения буквы в слоге. Называние буквы. Чтение простого 

(гласного) слога. Написание буквы. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка от 20 до 25 минут.  



Личностные предметные результаты  освоения программы коррекционного курса 

Предметные результаты: 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

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

жестов.  

Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения.  

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

Использование доступных средств коммуникации для передачи сообщения. Понимание 

слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. Узнавание, называние буквы; чтение простого гласного слога.  

Выполнение графических действий с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов), копирование с образца отдельных букв. Личностные 

результаты:  

Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я». Социально – эмоциональное участие в процессе общения и 

деятельности. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА: 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1 Настенное зеркало для логопедических занятий. 1 

2 Зеркала для индивидуальной работы. 2 

3 Логопедические шпателя.  

4 Напольная переносная магнитная доска 5 

5 Разрезная азбука настенная. 1 

6 Фланелеграф. 1 

7 Компьютер стационарный 1 

Дидактический материал: 

1 Массажные мячи.  

2 Наборы картинок по различным лексическим темам  

3 Наборы карточек-пиктограмм.  

4 Наборы картинок по различным лексическим темам.  

5 Наборы картинок для автоматизации и дифференциации звуков  

6 Комплекты развивающих игр по развитию мышления, внимания 

«Заселяем домики», «Силуэты и контуры», «Что сначала, что потом» и 

 



др. 

7 Игры на развитие мелкой моторики  

8 Игры на шнуровку «Грибочек», «Божья коровка», «Паучок» и др.  

9 Магнитные лабиринты «Корова», «Лев».  

10 Детский планшет и набор тематических картинок к нему (бытовая 

культура, домашние, дикие животные, наша одежда, последовательность 

событий и др. 

 

11 Наборы фигур животных, людей для пальчиковой гимнастики, 

пальчикового театра. 

 

12 Игровой набор с кубиками «Мир эмоций».  

13 Развивающие игры «Логопедический тренажер», «Речевой 

тренажер», «Буквы». Обучающая игра «Азбука». 

 

14 Наборы мелких предметов: пуговицы, бусы, прищепки, игрушки и 

т.д. 

 

15 Игры на развитие фонематических процессов: «Домики для 

звуков», «Весѐлые звуки», «Узор из слов», фонетическое лото «Звонкий 

— глухой». 

 

16 Наборы тематических игрушек: «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Транспорт», «Профессии» 

и т.д. 

 

17 Наборы игрушек (куклы, машины, мягкие игрушки и т.д.).  

18 Игры на обогащение словарного запаса и коррекцию 

грамматического строя речи: «С какого дерева лист», «В мире звуков», 

«Кто как голос подаѐт?», «Животные и их детѐныши», «Сладкое, 

горькое, кислое, солѐное» и др. 

 

19 Наглядный материал для развития связной речи: сюжетные 

картинки и серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

 

20 Наборы картинок для фланелеграфа: «Времена года», «Семья», 

«Сказки» 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия включают в себя занятия педагога-психолога, 

учителя  -логопеда ,учителя дефектолога всего 0,5 часа в неделю,17 часов в год. 

Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа предназначена для организации и проведения логопедической 

работы с обучающимся с умеренной и тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности, а 

также с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

 Программа носит коррекционно-развивающий характер. В программе определены 

основные направления работы учителя-логопеда, учителя дефектолога, их взаимодействия с 

педагогом-психологом. 



- формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, 

памяти); 

- развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

- постановка, автоматизация нарушенных звуков; 

- развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка (понимание слов, обозначающих объекты и 

явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях); 

-овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными; 

-формирование умения пользоваться доступными средствами коммуникации 

в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах, понимание 

смысла узнаваемого слова: узнавание и различение напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и 

действий; использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации; 

- развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению 

и письму: узнавание и различение образов графем (букв); копирование с образца 

отдельных букв, слогов, слов. 

        Рабочая программа логопедическое сопровождение детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми 

множественными нарушениями развития разработана на основании Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Современная Логопедия находится в постоянном активном поиске путей 

совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных возрастных 

этапах и в различных образовательных условиях, которые характерны для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

К ним относятся: 

- Технология логопедического обследования. 

- Технология коррекции звукопроизношения. 

- Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи. 

- Технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны 

речи. 

- Технология развития интонационной стороны речи. 

- Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи. 

- Технология развития лексико-грамматической стороны речи. 

- Технология логопедического массажа. 

- Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи. 

        Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии и медицины 

логопедия использует в своей практике, адаптируя к своим потребностям наиболее 

эффективные, нетрадиционные для неё методы и приёмы смежных наук, помогающие 

оптимизировать, работу учителя логопеда. 

        Эти методы нельзя рассматривать в логопедии как самостоятельные, они становятся 

частью общепринятых проверенных временем технологий, и привносят в них дух времени, 

новые способы взаимодействия педагога и ребёнка, новые стимулы  служат для создания 

благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в работу сохранных и 

активизации нарушенных психических функций. 



Так, в логопедической практике активно используются нетрадиционные для логопедии 

технологии: 

- нейропсихологические технологии, 

- кинезиотерапия, 

- различные виды логопедического массажа, 

- суджок-терапия, 

- сказкотерапия, 

- песочная терапия, 

- различные модели и символы, 

- активно внедряются в коррекционно-развивающий процесс мультимедийные средства 

коррекции и развития, 

- телесноориентированные технологии; 

- мнемотехника. 

        Срок реализации данной программы 1 год. 

Особенности психического развития 

 Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или 

иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. 

        Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, 

часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких 

потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих 

развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач. 

        При определении особых образовательных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями важно учитывать уровень владения речью в целях 

социальной коммуникации: 

- владеет элементарной речью. Может выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными 

словами, словосочетаниями или фразой.  

- формальный характер речи. Речь может быть развита на уровне развернутого 

высказывания, но часто не направлена на решение задач социальной коммуникации.  

- преобладает альтернативная коммуникация. Не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, 

отдельных слогов и стереотипного набора слов.  

        Обеспечивается потребность в построении «обходных путей», использовании 

специфических методов и средств обучения, в дифференцированном, «пошаговом» обучении, 

чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование 

печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

        Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 

        Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении. 

        Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей. Учитель-логопед находится в тесном 

взаимодействии с учителем, воспитателем, родителями, медицинским работником для 

успешного прохождения коррекционно-развивающего процесса. Темы занятий логопеда, 

учителя, воспитателя должны перекликаться и дополнять друг друга. 
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     Цель программы: формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия. 

        Задачи: 

- развивать артикуляционную моторику (статическую, динамическую организацию 

движений, переключаемость движений, объѐм, темп, точность, координацию); 

- формировать и развивать слуховое восприятие и внимание; 

- развивать правильное речевое дыхание; 

- учить пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жесты, взгляды, 

голосовые реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

- учить правильно произносить звуки родного языка; 

- развивать импрессивную речь (формировать умения понимать обращенную речь в форме 

слов, словосочетаний, предложений, связных высказываний); 

- развивать экспрессивную речь (учить воспроизводить слого-ритмическую структуру 

двусложных и трехсложных слов; уточнять и обогащать словарный запас, при работе с 

лексическими темами (узнавание и называние конкретных предметов); учить строить простые 

фразы и предложения на основе демонстрируемого или изображенного на картинке действия; 

учить последовательно и правильно излагать свои мысли в речи; 

- учить узнавать (различать) образы графем (букв); выполнять графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

- развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму, обучать чтению 

и письму (узнавание и различение образов графем (букв), копирование с 

образца отдельных букв, слогов, слов). 

       Планируемые (ожидаемые) результаты. 

        Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся логопедической 

программы 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.  

        ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся.  

        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 личностные результаты: 

- принимает статус «ученик», на уровне положительного отношения к школе; 

- заинтересован посещением школы; 

- адекватно соблюдает и выполняет ритуалы школьного поведения; 

- принимает соответствующие возрасту ценности и социальные роли; 

- положительно относится к коррекционным занятиям; 

- проявляет самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- заинтересован коррекционными занятиями; 

- владеет навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- осознает себя как члена семьи, одноклассника. 

        Ожидаемые предметные результаты: 

- расширились артикуляционные возможности, обогатилась подражательная речевая 

деятельность, воспроизводит интонационно-ритмический контур слов; 

- увеличилось число слов (простых, часто слышимых слов), используемых в целях 

коммуникации, лепетные слова сменяются общеупотребительными; 



- улучшилось понимание обращенной речи, обогатился словарный запас; 

-простые грамматические категории могут выполнять смыслоразличительную функцию; 

- использует коммуникативно-значимую однословную фразу («дай», «иди»); 

- улучшились речевые возможности детей в практике импрессивной и/или экспрессивной 

речи как для решения повседневных жизненных задач, соответствующих возрасту, так и для 

решения учебных задач, обогащения личного опыта ребенка. 

         Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

        Импрессивная речь. 

        Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов 

семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак 

(я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, 

из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

        Экспрессивная речь. 

        Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.). Называние собственного имени. 

Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние 

(употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.).  

Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).  

Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело ,грустно и др.).  

Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй 

и др.).   

Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, 

под, из, из-за и др.).  

Называние (употребление) простых предложений. 

Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. 

Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, 

рисунки, пиктограммы). 

        Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 



        Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического изображения 

(электронного устройства)   для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 

изображения(электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Использование графического изображения(электронного устройства) для 

обозначения обобщающих понятий (посуда ,мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 

и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование 

электронного устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). 

Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения (электронного устройства).  

Составление рассказа о себе с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

         Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами 

как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия 

с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. 

Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние 

буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

        Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер, они 

затрагивают как фонетико-фонематическую, так и лексико– грамматическую стороны речи. 

Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на 

какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической работы 

направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы являются максимальное 

включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности.  

В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых детей 

очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных 

речевых навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением 

элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для логопедической работы в нашей 

школе. Учитывая быструю утомляемость умственно отсталых детей, необходимо проводить 

частую смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

Так как нарушения речи у умственно отсталых детей носят стойкий характер, логопедическая 



работа в нашей школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с нормальными 

детьми.  

        В начале учебного года обследуются все вновь принятые дети и учащиеся, 

занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения обучения (с 

целью выявления состояния речи к началу учебного года). Устная и письменная речь 

обучающихся, выявленных при первичном обследовании, подробно изучается в условиях 

индивидуального обследования традиционными логопедическими приемами. Данные 

индивидуального обследования записываются в речевую карту. В начале учебного года 

учитель-логопед заносит данные в таблицу мониторинга коррекционно-логопедической работы. 

Основным критерием при зачислении на занятия является характер речевого нарушения, 

состояние вербальной коммуникации. Занятия для детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми множественными 

нарушениями развития проходят в индивидуальной форме. Занятия с каждым ребенком 

проводятся 3 раза в неделю по 20 минут. В конце учебного года проводится итоговое 

обследование устной и письменной речи обучающихся. Данные итогового обследования 

заносятся в речевую карту и таблицу мониторинга. В конце учебного года по итогам 

мониторинга выводится средний балл достижений каждого обучающегося, посещающих 

логопедические занятия. 

        Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную 

обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе.   

        Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза. 

обучающихся по группам.  Логопед проводит работу в тесной связи с учителями, 

воспитателями, родителями, психологом, медицинским персоналом школы и большое 

внимание уделяет работе по пропаганде логопедических знаний.  

        3.2 Структура логопедического занятия с детьми с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями) тяжелыми множественными 

нарушениями развития: 

1. Организационный момент с психотерапией и созданием специальных условий 

(исключение раздражающих и пугающих факторов, звукоусиливающая аппаратура, цветовой 

фон) 

2.Общее расслабление. 

3.Развитие слухового восприятия и остаточного слуха. 

4.Развитие общей моторики. 

5.Развитие ручной моторики. 

6.Развитие мимических мышц, массаж лица. 

7.Развитие артикуляционной моторики. 

8.Работа над просодикой.  

9.Объявление темы (через коррекционно-развивающие игры и задания) 

10.Формирование   новых ЗУНов 

11.Физкультминутка (мышечная релаксация, нормализация эмоционального состояния). 

12.Закрепление нового материала  

13.Итог урока, рефлексия ребенка 

14. Оценка работы, поощрение 

15.Окончание занятия.  

        Примечания: 

        1. При подборе заданий для этапов 2 - 9 необходимо активно задействовать 

коррекционно-развивающие задания и игры, направленные на коррекцию и развитие внимания, 

памяти, мышления, восприятия, эмоционально волевой сферы.  

        2. Задания должны закреплять и автоматизировать ранее полученные знания, умения 

и навыки. 



        3. Ребёнок должен быть вовлечен в активную деятельность за счет альтернативных 

средств коммуникации. Он должен иметь возможность выражения с той скоростью и теми 

способами, какие ему доступны.  

        Система оценки достижений обучающихся проводится по следующим критериям: 

         Критерии оценки детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) тяжелыми множественными нарушениями развития 

(вариант 2). 

    Понимание речи: слов, действий, предложений (выполнение словесных инструкций 

без предлогов, с предлогами) 

1 балла - не прислушивается к речи педагога, отсутствует глазной контакт; 

2 балла – не понимает инструкции, проговаривания не эффективны; 

3 балла - трудные инструкции недоступны, выполнение простых бытовых инструкций 

после повторных проговариваний; 

4 балла - трудные инструкции недоступны, выполнение легких после повторных 

проговариваний и показа; 

5  баллов - трудные инструкции недоступны, выполнение лёгких с незначительной 

помощью; 

6 баллов - трудные инструкции недоступны, правильное выполнение легких; 

7 баллов - выполнение трудных инструкций после повторных проговариваний и с 

направляющей помощью, правильное выполнение легких;  

8 баллов - ошибки в понимании флективных и сравнительных инструкций, 

самостоятельное исправление ошибок при повторении; 

9  баллов - правильное выполнение инструкций с незначительной помощью; 

10  баллов - правильное выполнение. 

        Артикуляционная моторика: 

1 балл - не понимает задание, не подражает; 

2 балла - полная неспособность выполнить движение (синкинезии, гиперкинезы); 

3 балла -  заменяет артикуляционные позы на более простые; 

4 балла - выполнение движения с ошибками, длительный поиск позы; 

5 баллов - грубые нарушения объема, точности движений; 

6 баллов - избирательное выполнение движения в неполном объеме, отклонения в 

конфигурации; 

 7 баллов - выполнение всех артикуляционных поз в неполном объеме, отклонения в 

конфигурации; 

 8 баллов - избирательное выполнение движений, но несколько замедленное и напря-

женное; 

 9 баллов - выполнение движений с единичными ошибками; 

10 баллов - правильное выполнение движения с точным соответствием всех харак-

теристик предъявленному. 

        Фонематический слух: 

1 балл - не понимает задание, не выполняет, полная неспособность повторить звук 

изолированно, не различает неречевые звуки; 

2 балла - не повторяет и не различает речевые звуки, но различает неречевые звуки;  

3 балла - не повторяет звуки, но показывает звук с помощью символов; 

4 балла - повторяет отдельные звуки со зрительной опорой; 

5 баллов - выделяет на слух и повторяет без зрительной опоры отдельные звуки; 

6 баллов - может воспроизвести слоговой ряд из 2-3 слогов; 

7 баллов - с помощью педагога выделяет первый ударный гласный звук в слове; 

8 баллов - выполняет фонематический анализ после нескольких повторений и с 

наводящей помощью педагога (определить позицию звука в слове, назвать ударный гласный в 

начале и в конце слова, посчитать количество слогов в слове); 

9 баллов - самостоятельно выполняет фонематический анализ, соотносит звуки с буквами; 

10 баллов - самостоятельное написание под диктовку слогов, слов. 



        Звукослоговая структура слова: 

1балл - полная неспособность выполнить задание, невозможность воспроизвести слова; 

2 балла - грубое нарушение звукослоговой структуры слова (речь состоит из сходных со 

словами элементов или непохожих на правильное слово звуковых сочетаний); 

3 балла - при сопряженном произнесении нарушается звуконаполняемость односложных и 

двусложных слов; 

4 балла - при сопряженном произнесении сохраняется звукослоговая структура 

односложных и двусложных слов;  

5 баллов - при отраженном и самостоятельном произнесении нарушается 

звуконаполняемость односложных и двусложных слов без сохранения структуры слова; 

6 баллов - при отраженном и самостоятельном произнесении сохраняется 

звуконаполняемость и структура односложных и двусложных слов; 

7 баллов - при сопряженном произнесении нарушается звукослоговая структура 

трехсложных слов, слов со стечением согласных; 

8 баллов - при сопряженном произнесении сохраняется слоговая структура трехсложных 

слов, слов со стечением согласных с незначительным нарушением звуконаполняемости; 

9 баллов - при отраженном и самостоятельном произнесении нарушается звукослоговая 

структура трехсложных слов и слов со стечением согласных; 

10 баллов - при отраженном и самостоятельном произнесении сохраняется звукослоговая 

структура слов разной сложности.  

        Состояние словаря. 

        Предметный словарь: 

1 балл – не понимает, не показывает, не смотрит на заданный предмет; 

2 балла – смотрит на предмет после подсказки, но не показывает; 

3 балла – показывает предмет после подсказки; но номинации не устойчивые; 

4 балла – показывает предмет после подсказки, номинации устойчивые; 

5 балла – показывает предмет без подсказок; 

6 баллов – называет (показывает) предметы быта, но с картинкой не соотносит; 

7 баллов – называет (показывает) предметы быта, соотносит картинкой; владеет простым 

обобщением; 

8 баллов – называет (показывает) предметы по их назначению; 

9 баллов – называет (показывает) предмет и его части; 

10 баллов – узнает предмет по его описанию. 

        Глагольный словарь: 

1 балл – не понимает значения глаголов; не выполняет названные действия; 

2 балла – понимает значения глаголов (дай, покажи, сиди, закрой и т.д.) после подсказки; 

3 балла – понимает значения глаголов без подсказок и выполняет задания; 

4 балла – понимает значение глаголов и показывает их на картинке после помощи 

педагога; 

5 баллов – понимает значение глаголов и показывает их на картинке самостоятельно; 

6 баллов – по картинке после оказанной помощи отвечает на вопрос «Что делает?»; 

7 баллов – самостоятельно по картинке отвечает на вопрос «Что делает?»; 

8 баллов – называет (показывает) приставочные глаголы после оказанной помощи; 

9 баллов – понимает значение приставочных глаголов с противоположным значением 

типа (ушёл, пришёл, прилетел, улетел и т.д.); 

10 баллов – понимает значение глаголов (в т.ч. приставочных) и использует их в речи. 

        Словарь прилагательных: 

1 балл – не понимает, не показывает; 

2 балла – не называет, но показывает прилагательные, обозначающие  основные цвета и 

величину после оказанной помощи; 

3 балла– не называет, но самостоятельно показывает прилагательные, обозначающие 

основные цвета и величину предмета; 

4 балла – не называет, но показывает прилагательные, обозначающие форму предмета 

после оказанной помощи; 



5 балла – не называет, но показывает прилагательные, обозначающие форму предмета 

самостоятельно; 

6 баллов – называет прилагательные, обозначающие основные цвета и величину предмета 

после оказанной помощи; 

7 баллов - называет прилагательные, обозначающие основные цвета и величину предмета 

самостоятельно; 

8 баллов - называет прилагательные, обозначающие форму предмета после оказанной 

помощи; 

9 баллов - называет прилагательные, обозначающие форму предмета самостоятельно; 

10 баллов - самостоятельно дает характеристику предмету по цвету, величине, форме. 

        Связная речь: 

1 балл -  фраза отсутствует 

      2 балла - наличие эхолалии; может ответить фразой, которая состоит из лепетных, 

усеченных слов,вне конкретной ситуации понятной быть не может; 

      3 балла - может ответить фразой, которая состоит из лепетных, усеченных слов и 

становится понятной при сопряженном проговаривании; 

      4 балла -  может ответить фразой (из двух-трех слов), которая становится понятной 

при отраженном проговаривании; 

      5 баллов - может ответить фразой, состоящей из 2-3 слов; 

      9 баллов - неумение составить предложение по простой сюжетной картинке даже 

после оказанной помощи (простое перечисление предметов, героев, действий); 

      7 баллов - составляет предложение после оказанной помощи; 

      8 баллов - самостоятельно составляет предложение по сюжетной картинке; 

      9 баллов - составляет рассказ по серии картинок после оказанной помощи; 

     10 баллов - самостоятельно составляет рассказ по серии картинок. 

        Графомоторные навыки, начальные навыки письма: 

1 балл – не держит ручку (карандаш) в руке, сопротивляется при выполнении задания 

рука в руке; 

2 балла – задания по обводке линий, букв выполняет только «рука в руке»; 

3 балла – самостоятельно обводит линии, буквы. Линии неровные, границы строки не 

соблюдаются, не соблюдается ритм, нажим или слабый или излишне сильный. 

4 балла – самостоятельно обводит линии, буквы. Границы строки соблюдаются, линии в 

основном ровные, нажим умеренный. 

5 баллов – самостоятельно копирует буквы. Границы строки не соблюдаются, элементы 

букв разные по размеру. 

6 баллов – самостоятельно копирует буквы. Границы строки соблюдаются.  

7 баллов – самостоятельно копирует слоги, слова. Границы строк не соблюдаются, 

элементы букв разные по размеру. 

 8 баллов – самостоятельно копирует слоги, слова. Границы строки соблюдаются. 

9 баллов – самостоятельно под диктовку печатает буквы. 

10 баллов – самостоятельно под диктовку печатает слоги, слова. 

        Чтение: 

1 балл – не узнаёт буквы, не запоминает; 

2 балла – знает ограниченное количество букв, звукосочетания, слоги не читает; 

3 балла – знает большинство (все) буквы алфавита, слоги не читает; 

4 балла – буквы знает, читает обратные слоги; 

5 баллов – буквы знает, читает обратные и прямые слоги; 

6 баллов – грубое искажение читаемых слов (пропуски, замена, добавление, повторы букв, 

слогов); 

7 баллов – побуквенное чтение; 

8 баллов – послоговое чтение; 

9 баллов – читает целыми словами, но не понимает прочитанное; 

10 баллов – читает целыми словами и понимает прочитанное. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1Социально-коммуникативное развитие 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

        • формирование навыков самообслуживания; 

        • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

       • формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  Так как  тематическое планирование  по областям социально-коммуникативное 

развитие и речевое развитие идентично в разделе развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим объем и содержание так же совпадают. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченным возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. Это находит отражение в способах предъявления 



материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное разитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 

и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 



себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, 

мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в 

овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ОВЗ предусматривает соблюдение следующих условий: 

Наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на 

междисциплинарной основе; 

Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей; 

Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью и 

ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 

взаимодействует; 

Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь группы, просвещение 

родителей, объяснение цели и задач воспитания и обучения детей с ОВЗ); 

Событийный характер в организации жизнедеятельности детей. 

 

Диагностическая направление работы учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами ш ПМПк. Результаты дефектологического 

обследования сопоставляются с психологическими, медицинскими, педагогическими данными, 

обсуждаются на заседаниях консилиума. Диагностическое направление работы включает в себя: 

первичное дефектологическое обследование; систематические наблюдения за динамикой и 

коррекцией психического, интеллектуального развития; проверку соответствия выбранной 

программы, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 

определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются индивидуальные И 

подгрупповые занятия. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную 

направленность. Периодичность и продолжительность занятий зависят от тяжести и характера 

нарушения.  

 

Аналитическое направление  предполагает проведения анализа процесса 

коррекционного воздействия на развитие воспитанника и оценку его эффективности, а также 

анализа и оценку взаимодействия специалистов. 

 



Консультативно-просветительское и профилактическое направление  
предполагает оказание помощи педагогам и родителям детей  в вопросах воспитания и 

обучения ребенка, подготовку и включение родителей в решение коррекционно-

воспитательных задач, а также работу по профилактике вторичных, третичных 

нарушений развития.     

 

2.2.1. Система работы учителя дефектолога 

Основная  деятельность учителя-дефектолога направлена на: формирование у детей 

представлений  об окружающем мире, развитие элементарных математических представлений, 

развитие речи и всестороннее развитие психических процессов.  

Задачи: 

1. Осуществление  мониторинга, определение путей профилактики и коррекции 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

Работа учителя – дефектолога реализуется в следующих направлениях: 

- Диагностическое; 

- Коррекционное; 

- Аналитическое; 

- Консультативно-просветительское и профилактическое; 

- Организационно-методическое. 

Каждое из направлений в работе специалиста имеет свои особенности, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Система работы учителя-дефектолога строится с учѐтом следующих принципов 

воспитания и обучения: 

- Принцип наглядности: (в любой игре должна использоваться эстетически оформленная 

наглядность, т.к. ребѐнок «мыслит формами, красками, звуками»); 

- Принцип сознательности: (в игре ребѐнок должен понимать что, почему и как он это 

будет делать); 

- Принцип доступности: (любая игра должна соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям ребѐнка, обучение игре на оптимальном уровне трудности 

положительно влияет на темп и эффективность обучения); 

- Принцип систематичности и последовательности: (чем меньше в процессе игры 

перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых моментов, тем он протекает 

успешнее и приносит больше результатов); 

- Принцип прочности: (чем интереснее для ребѐнка игра, тем прочнее и дольше 

сохраняются у него достигнутые с помощью игры цели и задачи). 

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует в индивидуальных картах развития результаты обследования 

детей, что помогает ему выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого (или 

отдельного) ребенка, планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 

Они проводятся в соответствии с расписанием в первой половине дня по развитию речи, 

элементарных математических представлений, познавательному развитию, ознакомлению с 

окружающим миром и т. д. 

Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. Учитель 

дефектолог проводит подгрупповые коррекционные и индивидуальные занятия. Подгруппы 

организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей. 

 

2.2.2. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

В начале учебного года отводится специальное время для обследования детей. 

Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение 

программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования служат 



основанием для построения индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми.  

Основными задачами являются: 

-Обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся 

дефектов у детей; выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, 

умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями. 

-Комплектование подгрупп для занятий с учетом возраста и  психофизического состояния 

детей. 
Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию и компенсацию  

отклонений в развитии детей; использование разнообразных форм, приемов, методов и средств 

обучения в рамках государственных стандартов. 

Планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные 

особенности детей. 

Коррекция осуществляется в соответствии с перспективными планами коррекционно-

развивающей работы 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического и методического  обеспечения программы  

Оснащение кабинета учителя-дефектолога 

1. Детские столы – 1 шт. 

2. Детские стулья – 4 шт. 

3. Столы письменные –1 шт. 

4. Стулья взрослые – 2 шт. 

5. Магнитная доска – 1 шт. 

6. ТСО – компьютер (1шт.). 

7. Коробки и папки для хранения пособий. 

8. Папка для диагностики 

Методический материал 

1. Демонстрационный материал по лексическим темам («Овощи», «Фрукты», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Птицы», «Посуда», «Мебель», «Моя семья» и т.д.) 

2. Счётный материал (геометрические фигуры, счётные палочки, цифры) 

3. Демонстрационные таблицы, плакаты («Времена года», «Геометрические фигуры») 

4. Материал для тактильного развития 

5. Набор предметных картинок 

6 Набор фруктов 

7. Разрезные картинки; картинки-половинки 

8. Мозаика 

9. Конструктор 

10. Трафареты, шнуровки 

11. Массажные мячики 



12. Разнообразный художественный материал: пластилин,  фломастеры, карандаши) 

 

3.2 Организация  системы  взаимодействий  учителя-дефектолога 

 

С учителем-логопедом 

 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с ОВЗ  в группе. 

2. Диагностирует: уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй). 

3. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

4. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-

организованных занятий. 

5. Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, дифференциацию, 

введение в самостоятельную речь. 

6. Проводит подгрупповые занятия по формированию фонематического 

восприятия, подготовке к обучению грамоте. 

7. Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи. 

8. консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

Информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального развития. 

9. участвует в методических объединениях, является активным членом 

психолого – медико – педагогического консилиума. 

10. Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

 

С педагогом-психологом 

 

1. Организация взаимодействия педагогов; 

2. Психопрофилактическая работа. 

3. Психодиагностическая работа с детьми. 

4. Выявление и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон 

личности детей дошкольного возраста. 

5. Специально – коррекционная работа с детьми, входящими в группу 

«риска». 

6. Повышение уровня психологической компетентности работников детского 

учреждения. 

7. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение уровня психологической грамотности родителей. 

9. Консультативная работа с родителями. 

 

Программа сотрудничества с родителями. 

Программа сотрудничества с родителями направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями путем организации и проведения различных мероприятий: 



Задачи  Мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, психокоррекционные занятия, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

индивидуальные консультации 

родителей со специалистами 

Обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; убеждение родителей в 

необходимости их участия в разработке СИПР 

в интересах ребенка 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребёнке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); личные встречи, беседы; проведение 

открытых уроков/занятий 

 

Реализация федерального государственного стандарта образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает активное участие 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, а именно: 

 участие в разработке адаптированной основной общеобразовательной программы, 

проектировании и развитии социальной среды организации, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья,  

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность». 

 Очевидно, что полноценное участие родителей 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),  

о возможных образовательных целях и задачах, о современных методиках, методах и приемах 

обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать 

сформированные ранее навыки. Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями предполагает проведение 

образовательным учреждением специальной работы по повышению психолого - 

педагогической компетентности родителей путем реализации программы сотрудничества с 

семьей. В рамках данной программы решаются следующие задачи:  

- психологическая поддержка семьи;  

- повышение осведомленности родителей 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 (месте постоянного 

проживания) и в образовательной организации;  

- организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения;  



 организация участия родителей 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 проведения специальных тренингов 

для родителей, организации родительского клуба, при индивидуальном консультировании. 

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка. Повышение осведомленности родителей (лиц, их 

заменяющих), т.е. непосредственное информирование родителей  или лиц, их заменяющих, 

передача им знаний в удобной для восприятия форме и необходимом объеме возможно на 

тематических семинарах, организованных в образовательном учреждении, а также в ходе 

индивидуального консультирования родителей (лиц, их заменяющих). Достаточно 

информативным является посещение родителями (лицами, их заменяющими) открытых уроков, 

занятий и просмотр видеозаписей этих занятий с последующим их обсуждением. Встречи 

родителей в рамках работы родительского клуба 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. Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности 

родителей, т.е. повышение компетентности позволяет им полноценно и активно участвовать в 

разработке и реализации специальной индивидуальной образовательной программы. Участие 

родителей (лиц, их заменяющих) в разработке СИПР обеспечивается договором о 

сотрудничестве между родителями (законными представителями, лицами, заменяющими 

родителей) и образовательной организацией. При этом педагоги, специалисты в ходе 

индивидуальных консультаций, бесед убеждают родителей в необходимости их участия в 

разработке СИПР в интересах ребенка. Реализация СИПР предполагает наличие единых 

требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и образовательной организации. 

Единые требования дома и в школе 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 специалистами образовательного 

учреждения, в ходе посещения родителями открытых уроков и занятий, в ходе домашнего 

обучения. Регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах 

ее освоения также очень важен для успешного обучения ребенка особыми образовательными 

потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в зависимости от обстановки дома и от 

взрослого, который с ним и взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией о 

ребенке между родителями и педагогами важен и для выяснения причин проблемного 

поведения, и для коррекции поведения ребенка. Родители и педагоги могут делиться 

информацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения дневника 

наблюдений, используя электронные средства (электронная почта, сайт школы). Участие 

родителей во внеурочных мероприятиях также способствует повышению их родительской 

компетентности, т.к. позволяет увидеть своего ребенка с непривычной, 131 неожиданной 

стороны, больше узнать о его возможностях. Также организация проведение внеурочных 

мероприятий с участием родителей позволяют преодолеть социальную изоляцию семей, 

воспитывающих детей с особенностями развития, провоцируют родителей 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) предполагают 

следующие личностные результаты у родителей (лиц, их заменяющих):  

- принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его особенностей 

развития и восприятия окружающего мира;  



- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) о структуре и 

наполняемости образовательного процесса для своего ребенка;  

- понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых требований к 

ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в образовательной организации;  

- повышение активности родителей (лиц, их заменяющих) в отношениях с 

образовательной организацией; 

 - повышение общей заинтересованности родителей (лиц, их заменяющих) в 

общешкольной жизни ребенка как участника образовательного процесса; 

 - принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке и реализации АООП и 

СИПР;  

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка 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 (лиц, их заменяющих) в жизнь образовательного учреждения; 

письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; анкетирование в конце учебного 

года. 

Организационный раздел. 

Учебный план. 

 Учебный план АООП образования для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения. Вариант 2 АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития включает: Специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР).  

Индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). Соотношение частей учебного плана – 

60% - обязательная часть, 40% - формируемая участниками образовательного процесса.  



Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП образования 

обучающихся с ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 1 – 4 класс, 

включает две части: 

 I – обязательная часть, включает шесть образовательных областей, представленных 

десятью учебными предметами:  

- Речь и альтернативная коммуникация.  

- Математические представления.  

- Окружающий природный мир.  

 -Человек.  

 Домоводство  

-Окружающий социальный мир.  

 Музыка и движение.  

- Изобразительная деятельность.  

 Адаптивная физкультура.  

Коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 

учителем- дефектологом.  

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает внеурочные 

мероприятия и коррекционные курсы, проводимые различными специалистами:  

«Сенсорное развитие».  

«Предметно-практические действия». 

 «Двигательное развитие».  

 «Альтернативная коммуникация».  

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных и групповых занятий.  

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется исходя из особенностей 

развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. В 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение  контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП образования 

обучающихся с ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями. При 

организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка обучающегося 

может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, реализующая 



вариант 2 АООП образования обучающихся с ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями, 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. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее 

выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится на 

предметные области. Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяют 

осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР 

формируется следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и 

добавляются часы коррекционноразвивающих занятий в пределах максимально допустимой 

нагрузки, установленной учебным планом Продолжительность индивидуальных занятий не 

должна превышать 25 минут, фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 

минут. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному 

возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются. Коррекционные 

курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин 

коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. Реализация 

АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение этого года – 4дня. Обучение проходит в  одну 

смену.  


