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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

МКОУ «Соусканихинская СОШ» 

Срок реализации  9 лет 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ от 19.12.2014 г. №1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Кем принята 

Программа 

 

Программа принята педагогическим советом школ 

Протокол №2 , от 31.08.2020; 

Управляющим советом школы Протокол № 2 от 31.08.2020; 

Утверждена приказом директора от 31.08.2020 № 72/1. 

Цель Программы 

 

создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы 

 

― овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально- 

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, атакже индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 



развитии внутришкольной социальной среды. 

Принципы 

программы 

― принципы государственной политики РФ в области образования; 

― принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса; 

― принцип практической направленности; 

― принцип воспитывающего обучения; 

― онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности; 

― принцип целостности содержания образования; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся; 

― принцип учета особенностей психического развития разных 

групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности; 

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений в различные жизненные ситуации; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Перечень разделов 

Программы 

 

1. Общие положения 

1.1. Паспорт программы 

1.2. Паспорт образовательной организации 

1.3. Основные понятия 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

2.1.2 планируемые результаты освоения обучающимися с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

2.1.3 система оценки достижения обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1 программа формирования базовых учебных действий 

2.2.2 программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области 

2.2.3 программа нравственного развития 

2.2.4 программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

2.2.5 программа внеурочной деятельности 

2.2.6 программа сотрудничества с семьей обучающегося 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

2.3.2. Система специальных условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Участники 

основных 

мероприятий 

Все субъекты образовательного процесса. 

 

 

Источники 

финансирования 

 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет 

средств бюджета школы и внебюджетных источников в 

соответствии с действующим законодательством. 

Порядок 

корректировки 

Программы 

Внесение изменений по предложению Заказчиков возможно после 

принятия совместного решения. 

 

Система контроля 

за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

школы, Управляющий Совет школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Паспорт образовательной организации 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Соусканихинская 

средняя общеобразовательная школа». Адрес: с. Соусканиха, ул. Школьная 10, 

Красногорского района Алтайского края, Телефон: 8(38535) 27-3-35 E-mail ОУ 

Souskanihashool@yandex.ru.. 

В своей деятельности организация руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края, Указами Президента 

Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, международными актами в области защиты прав ребенка, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Алтайского края, Уставом, Коллективным договором. 

Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

образовательной организации. 

Отношения образовательной организации с обучающимися, воспитанниками и их 

родителями (законными представителями) регулируются в порядке, установленном 

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с адаптированными 

образовательными программами. 

Объем и содержание образовательных программ по учебным предметам 

достаточны для достижения заявленных образовательных целей. 

В учреждении организуется обучение разным по уровню сложности видам труда с 

учетом интересов воспитанников и в соответствии с их психофизическими 

возможностями, с учетом местных условий. 

В учебно-воспитательном процессе школы используются современные 

образовательные технологии: личностно ориентированного обучения, 

здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие, игровые, технология педагогической 

поддержки, проектов. 

Воспитательная работа ведется по трем направлениям: 

- воспитание в процессе обучения; 

- воспитание во внеурочной деятельности; 

- воспитание во внешкольной деятельности. 

Воспитательная работа направлена на личностное развитие, социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, изучение основ здоровьесбережения, 

профориентацию. 

Система внеурочной деятельности, созданная в школе, отвечает современным 

требованиям, содействует мотивации обучающихся к познанию, раскрытию их 

mailto:Souskanihashool@yandex.ru


творческого потенциала, развитию их способностей и осуществляется по следующим 

направлениям: социальное, спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное, 

общекультурное. 

Занятиями дополнительного образования охвачено 100% обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), 
ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

2.1. Целевой раздел. 

2.1.1. Пояснительная записка 
2.1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), получает 

образование по адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

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, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП 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. 

Задачи образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития: 

- 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 умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 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 умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- 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 исверстниками); 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

2.1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

В основу АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 



― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. 

д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

― принцип переноса усвоенных знаний и умений 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; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП для 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 для обучающихся 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании предполагает: 

- признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования и являющегося 

основным средством достижения цели образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития зависит от характера организации 

доступной им деятельности; 

- разработку содержания и технологий образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

2.1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

АООП разрабатывается на основе Стандарта с учетом особенностей указанных 

групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и ихсоциальную адаптацию. Положения настоящего Стандарта могут 

использоваться родителями (законнымипредставителями) при получении обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) образования в форме 

семейного образования, а также на дому или в медицинских организациях. 



Стандарт включает в себя требования к: 

1) структуре АООП (в том числе к соотношению обязательной части и части, 

формируемойучастниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации АООП, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим ииным условиям; 

3) результатам освоения АООП. 

 Стандарт учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные 

особенности, особыеобразовательные потребности. 

Стандарт является основой объективной оценки качества образования 

обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

соответствия образовательнойдеятельности организации установленным требованиям. 

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).АООП обеспечивает решение задач, указанных в пункте 1.12 

Стандарта.АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющихинвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее - ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной АООП .  

АООП реализуется с учетом особых образовательных потребностей групп или 

отдельныхобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основе специальноразработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 

обеспечивают освоение АООПна основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися,так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях . В 

таких организацияхсоздаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися . 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также принеобходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательныхотношений . 



АООП реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

АООП  содержит  три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных и предметных 

результатов: 

программу формирования базовых учебных действий;программы отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы (в соответствии с приложением к настоящему 

Стандарту,вариант 1); 

программу сотрудничества с родителями (в соответствии с приложением к 

настоящему Стандарту, вариант 2); 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП.  

Организационный раздел включает: 

учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области, 

внеурочнуюдеятельность; 

систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

АООП. 



Разработанная организацией АООП должна обеспечивать достижение 

обучающимисярезультатов освоения АООП в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом.Реализация АООП осуществляется самой организацией. При 

отсутствии возможности дляреализации внеурочной деятельности организация в рамках 

соответствующих государственных(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

использует возможности организацийдополнительного образования, организаций 

культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций и организаций дополнительного образования. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в АООП предусматриваются: учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

 АООП  учитывает тип организации, а также образовательные потребности и 

запросы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Организация временного режима обучения обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) по АООП должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане должны быть предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного 

времени и каникул. Продолжительность занятий, продолжительность перемен между 

уроками и коррекционно�развивающими занятиями и внеурочной деятельностью 

определяется действующими санитарно�эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Определение варианта АООП осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК,сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогическогообследования, в случае наличия у обучающегося инвалидности с учетом 

ИПР и мнения родителей (законных представителей). В процессе освоения АООП 

сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта АООП на другой. 

Основанием для этого является заключение ПМПК. Перевод обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с одного варианта программы на другой 

осуществляется организацией на основании комплексной оценки результатов освоения 



АООП по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных представителей) 

в порядке,установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

1.1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по \ 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.  

 Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части 

детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, 

пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, 

подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 

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. 

  Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки 

зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых 

включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

 Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

 Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 



умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

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

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

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

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

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности. 

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 само 

агрессию, 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. 

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости . 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.  

Описание групп, обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным, включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала. 

1.1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

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.  

 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; 

 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.   

Удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития обеспечивается: 

 существенным изменением содержания образования, 

предполагающим включение учебных предметов, отсутствующих при обучении 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек» и другие; 

 созданием оптимальных путей развития;   



 использованием специфических методов и средств обучения;  

 дифференцированным, «пошаговым» обучением;  

 обязательной индивидуализацией обучения;  

 формированием элементарных социально-бытовых навыков и 

навыков самообслуживания; 

 обеспечением присмотра и ухода за обучающимися;  

 дозированным расширением образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами;  

 организацией обучения в разновозрастных классах (группах);  

 организацией взаимодействия специалистов, участвующих в 

обучении и воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую 

организацию всей жизни обучающегося (в условиях организации и дома). 

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.). 

 Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 



структурировании образовательного пространства и времени, дающим им 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 и материально-техническим состоянием образовательной организации, общее 

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

адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 9 лет. 

Процесс образования может происходить как в классах с 1 по 9 (по одному году обучения 

в каждом), так и в близко-возрастных классах (группах) по возрастающим ступеням 

обучения. Основанием для перевода, обучающегося из класса в класс является его 

возраст. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 

персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.    

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей 

его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье. 

1.1.1.6. Структура и общая характеристика специальной индивидуальной 

программы развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью 



реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах.   

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 

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

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

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

специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.    

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося 

на момент составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования 

в условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и 

присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь 

приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в 

домашних условиях.  

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с 

целью оценки актуального состояния развития обучающегося.   

Характеристика отражает: 

 1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка;  

2) заключение ПМПК; 

 3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;  

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

 5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 



 6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со 

слов родителей); 7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая 

деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об 

окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;   

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения.  

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 

ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.   

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и 

семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 

результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).   

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром 

и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход 

за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, 

лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; 

кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание 

на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, 

оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 

ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 



профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том 

числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).   

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у 

ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-

волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое 

поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 

правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и 

др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, 

неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по 

назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 

ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  Задачи и мероприятия по уходу и 

присмотру включаются в СИПР и выполняются в соответствии с индивидуальным 

расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые отражаются в индивидуальном 

графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а 

также перечня необходимых специальных материалов и средств.   

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 

участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем 

семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.   

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «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»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 



описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период.   

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

1. Язык и речевая практика  

1.1. Речь и альтернативная коммуникация.  

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 

невербальными2.  

 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 и 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; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство).  

4) Глобальное чтение 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.  

5) 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.  

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

2. Математика. 

 2.1. Математические представления 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(до числовые), пространственные, временные представления. 

 Умение различать и сравнивать предметы 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 с цифрами, 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. 

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.  

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач.  

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

 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.  

3. Окружающий мир. 

3.1. Окружающий природный мир 

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.  

3.2. Человек 

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

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 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.  

3.3. Домоводство. 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.  

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.  

3.4.  Окружающий социальный мир 

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). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.   

4. Искусство  

4.1. Музыка и движение. 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкальнотанцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  



 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах. 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.   

4.2. Изобразительная деятельность  

 (рисование, лепка, аппликация) 

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.   

5. Технологии  

5.1. Профильный труд. 



1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, 

печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с 

учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с 

учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда.  

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

6. Физическая культура.  

6.1.  Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др.  



3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка.  

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть 

в подвижные игры и др.  

7. Коррекционные курсы  

7.1. Сенсорное развитие 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные планируемые результаты:  

Физические характеристики персональной идентификации: -  

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);  

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность  

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);  

Возрастная идентификация  

 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);  

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

 осознает, что может, а что ему пока не удается;  

«Чувства, желания, взгляды»  

 понимает эмоциональные состояния других людей; 

 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);  

 проявляет собственные чувства;  

«Социальные навыки»  

 умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

 умеет кооперироваться и сотрудничать; 

 избегает конфликтных ситуаций;  

 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

 использует элементарные формы речевого этикета; 

 принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 



 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок  

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)  

 стремится помогать окружающим (по мере возможности) 

 Биологический уровень  

 сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

 сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.)  

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

 семейно–бытовых;  

Развитие мотивов учебной деятельности:  

 проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки);  

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь  

 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи  

 осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность  

 не мусорит на улице;  

 не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства;  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  

 принимает участие в коллективных делах 

 принимать и оказывать помощь. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, 

- природный материал и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 



- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках, рассматривая его со всех 

- сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух - трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые 

конструкции 

- (стол, стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- умеет соотносить и знает цвета; 

- имеет представление о величине и форме предметов; 

- имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

- имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; -имеет 

- представление о разнообразии тактильных ощущений 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- 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; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 



- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на 

- данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

- дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом «рука-в-руке»; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога;  

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1. в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание 

от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 



Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

с помощью педагога. 

7.2. Предметно-практические действия 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 



- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

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

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет сминать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д. двумя руками, одной рукой, пальцами; 

- умеет разрывать материал (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); 

- умеет размазывать материал руками (сверху вниз, слева направо, по кругу); 



- умеет разминать материал (тесто, пластилин, глину, пластичную массу) 

двумя руками (одной рукой); 

- умеет пересыпать материал (крупу, песок, землю, мелкие предметы) двумя 

руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). 

- умеет переливать материал (воду) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчика, ложки и др.) 

- умеет наматывать материал (бельевую веревку, шпагат, шерстяные нитки, 

шнур и др.). 

- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках, рассматривая его со всех 

сторон; 

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- раскладывает по блюдцам разный природный материал; 

- разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между 

ладошек, разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет пластилин, 

отщипывает пластилин пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми 

движениями; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые 

конструкции (стол, стул, домик); 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, 

села на стул и т.д.); 

- может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные 

поверхности, складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок; 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играет с разными материалами. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 



Формирование учебного поведения:  

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; - фиксирует взгляд на яркой 

игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущейся игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

использование по назначению учебных принадлежностей и материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина; 

- ножниц; 

- карандашей, ручек; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание  от начала до конца. 



с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или 

наглядный план) с помощью педагога. 

Система контрольно-измерительных материалов 

Этапы мониторинга: 

Стартовая диагностика: проводится в начале учебного года, для выявления уровня 

актуального развития ребёнка, его потенциальные возможности. 

Текущая диагностика: проводится в середине учебного года, позволяет оценить 

эффективность применяемых методов и приёмов содержания коррекционно-развивающей 

работы, наблюдать динамику развития ребёнка. 

Итоговая диагностика: проводится в конце учебного года, определяет характер 

динамики развития и позволяет составить дальнейший образовательный маршрут ребёнка 

или класса. 

7.3. Двигательное развитие 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты: 

1. Добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

2. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней; 

3. Бережное отношение к своему здоровью; 

4. Проявление толерантности, уважительного отношения к иному мнению. 

Предметные результаты: 

Знать: 

-правила техники безопасности на занятиях; 

- рапорт дежурного; 

- строевые команды; 

- понятия: интервал, дистанция. 

Уметь: 

- выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 



- соблюдать дистанцию при построении в шеренгу и колонну; 

- ходить в различном темпе, выполнять бег с низкого и высокого старта; 

- бежать в медленном темпе до 2 мин; 

- мягко приземлится при прыжках в высоту и в длину; 

- метать теннисный мяч на дальность и в цель; 

- ловить мяч, выполнять передачу от груди. 

Базовые учебные действия: 

1. Регулятивные: 

- умение проговаривать последовательность действий; 

- умение совместно с учителем и другими учениками давать оценку действию; 

- умение работать по предложенному учителем плану; 

- организующие умения: вовремя приходить на занятие, организованно входить, 

знать и выполнять правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенические 

требования, 

- умение соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

- умение формулировать совместно с учителем задание. 

2. Познавательные: 

- умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- умение анализировать, сравнивать, группировать различные материалы, инструменты; 

3. Коммуникативные: 

- умение осуществлять совместную деятельность; 

- умение участвовать в работе группы, распределять обязанности, договариваться друг с 

другом. 

- умение сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми, умение слушать и понимать речь 

других; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

7.4. Альтернативная коммуникация 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 



- адекватные коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на 

- обращенную речь взрослого в разнообразных ситуациях взаимодействия, 

- устойчивый интерес к взаимодействию со знакомым взрослым, 

- потребность в общении со знакомым взрослым и включение в 

коммуникативную ситуацию при использовании невербальных и вербальных, 

альтернативных средств общения. 

Предметные: 

- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого, 

- использование пишущего предмета по назначению, 

- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов, 

- рассматривание иллюстраций. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с 

множественными нарушениями в развитии(2 группа): 

- эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь 

знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия; 

- зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация и прослеживание за 

действиями взрослого в конкретной коммуникативной ситуации; 

- интерес к взаимодействию со знакомым взрослым. 

Предметные: 

- использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в 

знакомых ситуациях социального взаимодействия, проявление интереса к 

пальчиковым играм, к графическим заданиям. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

- эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь знакомого 

взрослого в конкретной ситуации взаимодействия двигательные и мимические 

проявления, выраженный комплекс «оживления» в разных проявлениях 

(двигательные, голосовые и пр.) как мотивация для удовлетворения потребности 

взаимодействия со знакомым взрослым; 

- зрительный контакт «глаза в глаза», прослеживание за действиями 

взрослого. 

Предметные: 



- проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и 

вербальные средства коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми. 

Базовые учебные действия 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в 

знакомой ситуации взаимодействия : 

- выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения 

невербальными и вербальными средствами; 

- поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- использовать доступные средства коммуникации для выражения 

собственных потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия; 

- выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

1.1.3. 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 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 не успешности 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. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью. Помимо задач непосредственного формирования учебного 

поведения программа включает также задачи подготовки ребёнка к ситуации 

взаимодействия с педагогом (специалистом) и одноклассниками, так как психологический 

комфорт во время уроков (занятий) является основой успешного и эффективного 

обучения. Ввиду особенностей развития учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР некоторые базовые задачи были раскрыты более 

детально с целью более точного и дифференцированного определения уровня развития 

базовых учебных действий каждого обучающегося. 

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию индивидуально с педагогом (специалистом): 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время 

взаимодействия; 

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как 

предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного 

взаимодействия); 

- принятие ребёнком физической помощи и подсказки со стороны педагога, 

специалиста. 

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время нахождения в 

группе; 

- принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в соответствии 

с правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной позы в 

соответствии с выполняемым действием, ожидание своей очереди); 

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, 

когда к нему подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, 

проявляет симпатию или антипатию к конкретным детям, принимает помощь от 

одноклассников, других детей); 



3. Формирование учебного поведения: 

- концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует 

зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, 

фиксирует взгляд на лице говорящего взрослого или на демонстрируемом 

предмете, находящемся в поле зрения, прислушивается и концентрируется на 

тактильных, вестибулярных ощущениях); 

- понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

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

- умение выполнять инструкции педагога: 

1. методом «рука в руке»/«рука под рукой», 

2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку выполнить 

часть задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно), 

3. после физической подсказки (взрослый помогает ребѐнку выполнить задание, 

направляя его), 

4. по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания), 

5. по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания и 

сигналы по мере необходимости), 

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется). 

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

4. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами. 

5. 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. 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 
2.2.2.1. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» составлена 



на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№1599. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития  

4. Индивидуальный учебный план МКОУ «Соусканихинская СОШ» на 2020 – 

2021 учебный год. 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), курс «Речь и альтернативная 

коммуникация» рассчитан на 102 часа. 

На изучение предмета количество часов в неделю определено недельным 

индивидуальным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и составляет 3 часа в неделю. 

Дети с умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно 

формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. У многих детей языковые средства часто 

оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия.  

Задачи: 

 сформировать способность пользоваться доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными; 



 научить пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом ребенка; понимание слов, обозначающих 

объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 

 развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 

Обучение детей речи и коммуникации включает 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. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Речь и альтернатива коммуникации» входит в предметную 

область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части индивидуального 

учебного плана. В соответствии с индивидуальным учебным планом МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» курс «Речь и речевая практика» в рассчитана на 102 часа. На 

усмотрение педагога, в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося, 

может быть либо продлен, либо сокращен по времени. Количество часов в неделю, 

отводимых на изучение «Речь и альтернативная коммуникация», определено недельным 

индивидуальным учебным планом и составляет 3 часа в неделю. 

 Основные направления коррекционной работы 

- развитие и коррекция навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного 

запаса; 

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

- развитие артикуляционной моторики; 

- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- расширение представлений об окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Планируемые результаты 

1. Ожидаемые предметные результаты 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 



самостоятельности (в соответствии с их психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное по этапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

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

и личного опыта ребенка. 

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

• Умениесамостоятельногоиспользованияусвоенноголексико-

грамматическогоматериала в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

Навыкипользованиясредствамиальтернативнойкоммуникацииформируются в 

рамках коррекционного курса «Альтернативная коммуникация». 

• 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: 

жестов, взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих 

(синтезирующих) речь устройств (компьютеры). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивнойречидлярешениясоответствующихвозрастужитейскихзадач. 

• 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, 

речеподражательныхреакцийдлявыраженияиндивидуальныхпотребностей; 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена 



людей, названия хорошо известных предметов и действий.   

5) 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. 

2. Ожидаемые личностные результаты 

• Основы персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я» 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

• освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

3. Планируемые результаты сформированности базовых учебных 

действий 

• Принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

• Следовать предложенному плану и работать в нужном темпе; 

• Фиксирует взгляд на изображении; 

• Фиксирует взгляд на экране монитора. 

• Понимает инструкцию по пиктограммам; 

• Использование по назначению учебных материалов: бумаги; цветной 

бумаги; пластилина. 

• Выполняет действие способом рука-в-руке; 

• Подражает действиям, выполняемым педагогом; 

• Последовательно выполняет отдельные операции действия по 

образцу педагога; 

• Способен удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 3-4 мин. 

• при организующей, направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца. 

Содержание учебного предмета 

Номер темы и её Всего часов по теме 



название 

1.Чтение и письмо 102 

Итого: 102 

Чтение и письмо 

Содержание предполагает узнавание (различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия предметов. 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 и письмо букв (слогов, 

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). 

2.2.2.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математические 

представления» составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства  образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№1599. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  4. Индивидуальный учебный план МКОУ “Соусканихинская средняя 

общеобразовательная школа”  на 2020 – 2021 учебный год. 

     В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс «Математические представления» 

рассчитан на 68 ч. На усмотрение педагога, в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающегося,  может быть либо продлен, либо сокращен во времени. 



Количество часов в неделю определено недельным индивидуальным  учебным планом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и составляет  2 часа в неделю. 

 Цель программы обучения: 

- формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни, обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки обучающихся для дальнейшего обучения. 

Задачи программы обучения: 

- повторять понятия о величине: большой – маленький, длинный – короткий, 

высокий – низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, больше – меньше, длиннее – 

короче, одинаковые, выше – ниже, шире - уже; 

- повторять понятия о количестве: много, мало, столько же, один, больше, 

меньше, поровну; 

 - дать знания о составе числа в пределах 10, образование чисел, запись цифр; 

 - научить сравнивать числа, стоящие рядом в числовом ряду, выделять большее  

и меньшее числа; 

- учить решать математические выражения и задачи в пределах 10; 

 - формировать навык дифференциации временных понятий; 

 - повторить  простейший геометрический материал, учить  находить его среди 

других: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математические представления» входит в предметную область 

«Математика» относится к обязательной части индивидуального учебного плана 

образования для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта предмет «Математические 

представления» обозначен как самостоятельный.  На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

Личностные результаты освоения АООП относятся:  



1. основы персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3. формирование уважительного отношения к окружающим; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына 

(дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Предметные результаты: 

1) Математические представления о форме, величине; количественные, 

пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине способом 

наложения и визуально; 

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами в пределах 10, 

составом чисел в пределах 10, счет до 10. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в пределах 10.  

3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий. 

Содержание учебного предмета 

Номер темы  и её название Всего часов  

по теме 

Представления о форме и количестве 6 

Представления о величине и количестве 10 

Пространственные представления 18 

Временные представления 34 

Итого: 68 



Количественные представления 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

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

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

    Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение количества 

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

числового ряда 1- 6. Определение места числа (от 0 до 10) в числовом ряду. Решение 

математических выражений и задач в пределах 10. 

Представления о величине 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), 

«на глаз», наложения. Различение однородных (разнородных) предметов по длине. 

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

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

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

толщине.  

Представление о форме 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг) из 2-х (3-х, 4-

х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат) из счетных 

палочек. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг). Обводка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг) по шаблону (трафарету, контурной 

линии).  

Пространственные представления 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

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

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

пространстве: сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, над, под, 

в середине, в центре. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине 

(центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа. Составление 

предмета (изображения) из нескольких  частей.  

Временные представления 



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

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

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году.  

 

2.2.2.3. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая по программа по предмету «Окружающий природный 

мир» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599. 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

4. Индивидуальный  цчебный план МКОУ «Соусканихинская СОШ» на 2020 – 

2021 учебный год. 

В соответствии с индивидуальным  учебным планом образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), курс «Окружающий природный мир» рассчитан на 68 ч. (34 учебные 

недели) и составляет 2 часа в неделю. Программа представлена следующими разделами: 

растительный мир, животный мир, временные представления. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью является расширение представлений об окружающем природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающегося 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.  

Описание места предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в предметную 

область «Окружающий мир» обязательной части индивидуального учебного плана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком 

МКОУ «Соусканихинская СОШ» на 2020-2021 учебный год программа рассчитана на 

68  часов год (2 часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Предполагается то, что учащиеся будут уметь: 

- в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

- с заданными качественными параметрами;  

Предполагается то, что учащиеся будут знать: 

- Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, лес, и др.).   

- Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен 

года, погодных изменений, их влиянии на жизнь человека.  

- Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира 

(растения, животные, их виды, понятия  «дикие» - «домашние» и др.).  

- Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять 

посильный уход за ними.  

- Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе.  

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

года.  

- Умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 

Содержание учебного предмета 

Номер 

темы   и её 

название 

Всего часов 

по теме 

Теоретические 

занятия 

Растительный мир 17 17 

 

Животный мир 21 21 

Временные 

представления 

27 27 

Резерв 3 3 

Итого 68 68 

Растительный мир. 

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

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



Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, ель, клен,). Знание строения дерева 

(ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, 

груша,). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание деревьев в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, груша идр.) 

Узнавание (различение) овощей (огурец, помидор и др.)  по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Знание значения овощей в жизни человека. 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 

хвост, ноги,). Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) домашних 

животных (корова, лошадь, кот, собака). Знание питания домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные».Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь). Знание 

питания диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». 

Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, 

зайчонок,). Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух). 

Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы. Узнавание (различение) 

детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок).Узнавание (различение) 

зимующих птиц (ворона, воробей).  

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

2.2.2.4. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

          Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599. 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

4.   Индивидуальный  учебный план МКОУ «Соусканихинская СОШ» на 2020– 

2021 учебный год. 

В соответствии с  индивидуальным  учебным планом образования обучающихся 

сумеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями) курс «Окружающий социальный мир рассчитан на 102ч. (34 учебные 

недели) и составляет 3 час в неделю. 

Программа представлена следующими разделами: «Школа», «Дом, квартира, 

двор», «Предметы быта»,«Транспорт», «Город», «Традиции и обычаи» 

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).  

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в предметную область 

«Окружающий мир» обязательной части индивидуального учебного плана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» на 2020-2021 учебный год программа рассчитана на 102 часа в 

год (3 часа в неделю). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Предполагается то, что учащиеся будут уметь формировать умения 

выполнять задание: 

-в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

- с заданными качественными параметрами; 

Предполагается то, что учащиеся будут знать: 

1. Представления о мире, созданном руками человека  

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

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

3. Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач и 

т.д.).  

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

правилах поведения согласно социальной роли. 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Номер темы   и 

её название 

Всего 

часов по 

теме 

Теорети

ческие 

занятия 

Контро

льные 

работы 

Лаборат

орные 

работы 

Практич

ес 

кие 

работы 

Экскур 

сии 

Школа 22 22    1 

Квартира, дом, 

двор 

10 10     

Предметыбыта 14 14     

Продуктыпитан

ия 

18 18     

Город. 10 10     

Транспорт 19 19     



Страна. 3 3     

Традиции и 

обычаи 

6 6     

Итого: 102 102     

 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание профессий людей, работающих в 

школе. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Знание (соблюдение) 

распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных принадлежностей: школьная 

доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, 

пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения 

школьных принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание 

(различение) мальчика и девочки по внешнему виду.  

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом.Соблюдение правил безопасности, 

поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым 

человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др.Узнавание (различение) 

помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная 

комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры.  

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, 

фен, кондиционер) Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Различение 

видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.) Узнавание (различение) предметов 

посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож). Знание назначение предметов посуды.  

Транспорт. 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание 

назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного 

транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения 

водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного транспортного 

средства. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения 

космического транспорта. 

Традиции и обычаи. 

 Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 

Масленица, 23 февраля, Пасха). 

 

2.2.2.11. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка. 



Адаптированная образовательная программа по коррекционному курсу «Сенсорное 

развитие» составлена с учетом психофизических особенностей  обучающихся в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-требованиями статьи 14,32 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ»; 

-приказом Министерства  образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- приказом Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства Просвещения РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (МКОУ «Соусканихинская СОШ», утв. 31.08.2020 г. Приказ №72/1).  

      Целостное восприятие — важное условие правильной ориентировки в 

окружающем предметном мире. Замедленность, недифференцированность, узость объема 

восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти, внимания, характерные для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, затрудняют знакомство с окружающим миром. Нарушение функции поиска 

и замедление процесса переработки поступающей через органы чувств информации ведут 

к неполному, нестойкому и не всегда правильному узнаванию предъявляемого материала. 

Кроме того, сенсорное развитие ребенка с ОВЗ в целом значительно отстает по срокам 

формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. 

       Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе, вкусе и т.д. Сенсорное развитие с одной стороны составляет 

фундамент общего умственного развития ребёнка, с другой – имеет самостоятельное 

значение, так как полноценное восприятие необходимо для успешного обучения ребёнка в 

дошкольном учреждении, в школе и во многих видах деятельности. 

В развитии сенсорной сферы большое значение имеет речь. Введение в словарь 

ребёнка названий разных признаков предметов (явлений) помогает развить способность к 

обследованию, сравнению, обобщению – важнейших мыслительных операций. 

 Работая с детьми с ОВЗ, вопрос сенсорного развития ребёнка встаёт особенно 

актуально.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

особенности 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. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,  

имеющее  недостатки  в физическом и  (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие  получению  

образования  без  создания  для него специальных условий. 

 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 

РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы (коррекционной работы) – оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении адаптированной  образовательной  программы. 

Это определяет задачи реализации содержания: 

- формировать сенсорные эталоны; 

- развивать восприятие детей, активно включая все анализаторы; 

- развивать мелкую моторику; 

- обучать способам обследования предметов; 

- обогащать чувственный опыт детей в разных видах деятельности; 

- упражнять в установлении сходства и различия между предметами; 

- учить детей называть свойства предметов; 

- расширять и обогащать словарный запас. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

. В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность учебного 

года  34 недели. Согласно индивидуальномуучебному плану на коррекционное занятие 

отводится 0,5 часа в неделю. Итоговое количество часов на коррекцию и развитие 

сенсорных процессов 17 часов.  

ВЕДУЩИЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Программа занятий предусматривает развитие и воспитание ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 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 ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

целесообразно использовать следующие методы и приёмы: 

 совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в 

основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

 действия ребенка по образцу; 

 действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения 

и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 

предмета; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 

словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, 

картинок и т.п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения за явлениями природы, предметами окружающего мира, 

живыми объектами; 

 использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Тип занятий: комбинированный. 

 Форма обучения: очная 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Особенности организации занятий 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление  недостатков психофизического 

развития и формирование относительно сложных видов психической деятельности.  

Структура занятия: 

1 этап. Вводный (3-5 минут) - упражнения направленные на снятие 

психомышечного напряжения, развитие концентрации внимания обучающегося, 

пальчиковая гимнастика, положительный настрой к продуктивной совместной 

деятельности. 

2 этап. Основной (10 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.  

3 этап. Заключительный (5 минут) - закрепление пройденного, обучающемуся 

предлагается перечислить игры, в которые он играл, что ему понравилось и чем ему не 

хотелось заниматься. 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

Тема Количество часов 

 

1 Развитие зрительного восприятия 5ч. 

2 Развитие слухового восприятия 3ч. 



3 Кинестетическое восприятие 2ч. 

4 Восприятие формы ,  величины, 

цвета 

4ч. 

5 Восприятие особых свойств 

предметов 

3ч. 

   ИТОГО 17ч. 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Реализуемые разделы и их цели 
Программа состоит из следующих этапов: 

I. Основной этап 

Данный этап предполагает реализацию коррекционных занятий. Программа 

коррекционных занятий состоит из следующих разделов: 

1. Раздел «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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». 

2. 2. Раздел  «Развитие слухового восприятия». Значительные отклонения, 

наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, 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. 

3. Раздел «Кинестетическое 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».  

4. 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». 

5. 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. 

II. Заключительный этап 



На данном этапе проводится финишная диагностика, сравнение полученных 

данных, информирование педагогов и родителей о результатах коррекционно-

развивающей работы.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достаточный уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи): 

 Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб). 

 Сравнивать предметы по величине ( больше – меньше, длиннее – короче). 

 Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. 
Группировать по 1 признаку. 

 Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части 

тела), различать право – лево с опорой на маркер. 
 Выполнять по показу и инструкции простые двигательные упражнения ( для 

мелкой моторики и крупной моторики). 

 Уметь выполнять простые упражнения. 

 Правильно пользоваться письменными принадлежностями. 

Минимальный уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи): 

 Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. 
Называть при организующей помощи. 

 Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по величине). 

Сравнивать наложением, приложением. 

 Ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при организующей и 
направляющей помощи). 

 Под руководством взрослого, по показу выполнять простые упражнения для 

мелкой моторики, отдельных частей тела, воспроизводить правильное дыхание. 
 Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, пользоваться 

письменными принадлежностями. 
 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

 

п/п 

Дата 

 
Тема занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с.

 

Виды и формы 

контроля 

Оценка динамики 

обучения 

1. Развитие зрительного восприятия  (5 ч)   

1. 1 н. Выполнение  элементарных зрительных  упражнений. 0,5   

2. 
2 н. Обследование  предмета по инструкции педагога. 0,5 Обследование 

предмета 

 

3. 

3 н. Накладывание предметов на изображение. 0,5 Игра 

«Геометрическое 

лото» 

 

4. 
4 н. Ориентирование  на листе: верх-низ 0,5 Индивидуальные 

задания. 

 

5. 5 н. Ориентирование  на собственном теле:  

выделение частей тела; стороны. 

0,5 Работа у зеркала  

6. 6 н. Нахождение геометрических  фигур: 

-круг 

-квадрат 

-треугольник 

-прямоугольник 

0,5 Игра 

«Геометрическое 

лото» 

 

7. 7 н. Раскрашивание предметных картинок (в контуре) одним цветом. 

 

0,5 Индивидуальное 

занятие 

 

8. 8 н. Складывание  элементарного узора по образцу 0,5   

9. 9 н. Составление  разрезной картинки . 0,5 Игра «Сложи 

предмет» 

 

10 10 н. Раскрашивание  предметной  картинки (следуя штриховке) 0,5 Индивидуальное 

занятие 

 

2.  Развитие слухового восприятия  (3 ч)  

11. 11 н. Определение  направление звука. Повороты  в сторону звука. 0,5  Игра «Повернись  
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ко мне» 

12. 
12 н. Определение  направление звука. Повороты  в сторону звука. 0,5   Игра «Повернись 

ко мне» 

 

13. 
13 н. Выполнение действия по звуковому сигналу. 0,5 Игра«Сделай 

также» 

 

14. 14 н. Выполнение  действия по звуковому сигналу. 0,5 Игра«Сделай 

также» 

 

15. 15 н. Дифференцирование громких и тихих звуков 0,5 «Услышь звук»  

16. 16 н. Дифференцирование громких и тихих звуков 0,5 «Услышь звук»  

3. Кинестетическое восприятие  (2 ч)  

17. 
17 н. Нахождение  предмета  на ощупь. 0,5   Определение на 

ощупь 

 

18. 

18 н.  Выделение  и обозначение: 

- горячий-холодный 

 

0,5  Определение на 

ощупь 

 

19. 19 н.  Выделение и обозначение: 

- мягкий-жесткий 

 

0,5 Определение на 

ощупь 

 

20. 20 н.  Выделение и обозначение: 

-гладкий-колючий-пушистый. 

 

0,5 Определение на 

ощупь 

 

4. Восприятие формы, величины, цвета (4 ч)  

21. 

21 н. Знакомство с основными геометрическими фигурами . 0,5 Упражнения в 

сравнении 

геометрических 

фигур. 

Дорисовывание 

незаконченных 

изображений 

знакомых 
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предметов.  

22. 

22 н.  Выделение формы предмета; обозначение формы предмета словом          0,5 Пазлы, настольный 

«Лего». 

 

 

23. 
23 н. Обследование предметов по величине 0,5 Практическое 

занятие  

 

24. 

24 н. Знакомство с основным  цветовым спектром ( синий, черный, 

белый).  

0,5  Дидактическая 

игра «Что бывает 

такого цвета?» 

 

25. 

25 н. Знакомство с основным  цветовым спектром (красный, желтый, 

зеленый). 

0,5 Дидактическая игра 

«Что бывает такого 

цвета?» 

 

26. 

26 н. Знакомство с основным  цветовым спектром (красный, желтый, 

зеленый, синий, черный, белый). 

0,5 Дидактическая игра 

«Цветик-  

семицветик» 

 

27. 27 н. Составление из мозаики узоров.     0,5 Работа с мозикой  

28. 28 н. Составление из мозаики узоров.     0,5 Работа с мозикой  

5. Восприятие особых свойств предметов (3ч)  

29. 

29 н. Развитие осязания. 0,5 Определение 

контрастных 

температур 

предметов (грелка, 

утюг, чайник). 

Свойства игрушек: 

пластмасса, металл, 

резина.  

 

30. 30 н.  Восприятие поверхности 0,5 Определение 

предметов на 

ощупь. 

 

31. 
31 н. Знакомство с основными вкусовыми ощущениями. Развития 

обоняния 

0,5 Определение 

продуктов на ощупь 
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и вкус. 

 

32. 

32 н. Знакомство с основными вкусовыми ощущениями. Развития 

обоняния 

0,5  Определение 

продуктов на ощупь 

и вкус. 

 

33. 

33 н. Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды 0,5 Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Звуки природы 

 

34. 34 н. Дифференцирование громких и тихих звуков 0,5 Дидактическая игра 

«Кто и как голос 

подает» (имитация 

крика животных). 

 



 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий Условные обозначения 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

 

 

Реакция на воздействия 

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 

 



 

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.); световые столы с песком; 

 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.). 
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Аннотация основных методических разработок к Программе: 

Кинестетическое  восприятие 

 Коррекционные занятия по развитию кинестетического и кинетического 

восприятия нацелены на осмысленное выполнение детьми упражнений, их словесное 

опосредование и анализ, на осуществление самостоятельной регуляции темпа, ритма, 

координации движений и др., т. е. на формирование у них способов контроля 

и самоконтроля за движениями. 

      «Стоп-сигнал» — остановка по одному сигналу, а по другому сигналу 

изменение направления движения. 

    «Пешеходы идут» 

      Дети изображают людей разного возраста с разными походками: старушка ведет 

собачку на поводке, ученик опаздывает в школу, старичок идет с палочкой, мама ведет за 

руку малыша, шагают военные и др. 

      «Выразительные движения» 

      — поднять тяжелый чемодан: корпус наклонен вперед, колени чуть согнуты, прямые 

руки опущены вниз; 

      — брать в руки поочередно то очень холодный, то очень горячий предмет: резко 

отдергивать протянутую руку; 

      — нести в руках легкий пакет; 

      — показать движениями, что на улице жарко и др. 

 «Через стекло» 

      Детям предлагается сообщить что-либо через стекло мимикой и жестами на 

определенную тему: вернись домой; надень шапку, а то холодно; купи бананы и др. 

      «Иголка и нитка» — один ребенок (иголка) бегает, меняет направление движения, 

темп, использует дополнительные движения; остальные дети (нитка) детально повторяют 

все его движения. 

      «Назойливая муха» — упражнение на мимику: воображаемая муха летает — следим, 

села на нос — сморщились, сдуваем, махнули рукой, нахмурились и т. д. 

      Такие задания и упражнения способствуют развитию внимания, наблюдательности, 

чувственного восприятия, помогают преодолению замкнутости, двигательному 

раскрепощению. 

Восприятие формы, величины, цвета 

      Традиционно ознакомление детей со свойствами предметов предполагает 

выделение формы, величины, цвета как особых свойств предметов, без которых не могут 

быть сформированы полноценные представления. 

Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы. 

      «Найти предмет указанной формы» 

      Ребенку предлагают назвать модели геометрических фигур, а затем найти картинки с 

изображением предметов, по форме похожие на круг (квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, ромб). 

      «Из каких фигур состоит машина?» 

      Дети должны определить по рисунку, какие геометрические фигуры включены в 

конструкцию машины, сколько в ней квадратов, кругов и т. д. 

Дидактические игры и упражнения на закрепление понятия величины. 
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      «Сравни предметы по высоте» 

      Назвать предметы, определить их количество, выделить высокий, низкий; сравнить — 

что выше, что ниже. 

      «Палочки в ряд» 

      Выложить одновременно два ряда по 10 палочек разной длины: один по убывающей 

величине, другой по возрастающей. 

      Варианты: 

      — детям предлагают разложить в порядке возрастания или убывания величины ромбы 

разного цвета и формы. 

Дидактические игры и упражнения на закрепление понятия цвета. 

      «Какого цвета не стало?» 

      Детям показывают несколько флажков разного цвета. Дети называют цвета, а потом 

закрывают глаза. Педагог убирает один из флажков. Определить, какого цвета не стало. 

      «Уточним цвет предмета» 

      Педагог выставляет таблицы с изображениями двух растений, близких по цвету: 

помидор и морковь, мак и шиповник, незабудка и слива, роза и сирень, василек 

и баклажан и др. Предлагает назвать сходные цвета обоих растений: незабудки голубые, а 

сливы синие; мак красный, а шиповник розовый и т. д. Дети учатся различать близкие 

цвета: красный — оранжевый, красный — розовый, синий — голубой и др. 

Развитие зрительного восприятия 

      Зрительное восприятие — это сложная работа, в процессе которой 

осуществляется анализ большого количества раздражителей, действующих на глаз. Чем 

совершеннее зрительное восприятие, тем разнообразнее ощущения по качеству и силе, а 

значит, тем полнее, точнее и дифференцированнее они отражают раздражители. Основной 

объем информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению. 

Дидактические игры и упражнения  для развития зрительного восприятия. 

      «Что изменилось?» 

      Ребенку предлагают рассмотреть несколько карточек с буквами (словами, цифрами, 

геометрическими фигурами и т. д.) и отвернуться (выйти из комнаты). Педагог убирает 

(добавляет или меняет местами) карточки. Ребенок определяет, что изменилось. 

      «Найди ошибку» 

      Ребенку предлагают карточку с неправильными написаниями: 

      слов — одна буква написана зеркально (пропущена, вставлена лишняя); 

      примеров — сделана ошибка на вычисление, цифра написана зеркально и др.; 

      предложений — пропущено или вставлено неподходящее по смыслу слово (сходное 

по написанию и т. д.). 

      Ребенок объясняет, как исправить эту ошибку. 

      «Найди отличия» 

      Детям предлагают рассмотреть парные картинки с признаками различий (карточки 

букв и цифр с различным написанием, различным изображением одних и тем же 

геометрических фигур и т. д.) и найти эти признаки различия, сходства. 

Восприятие особых свойств предметов  
  Одной из основных проблем сенсорного воспитания ребенка является проблема 

развития обоняния, осязания, познания чувства вкуса, тяжести. 

Игра «Определи предмет по запаху». 

      Дети с завязанными глазами по запаху определяют какао, мяту, колбасу, крем для 

обуви, цветы и т. д. 
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      Более сложный вариант: определить по запаху, идущему от рук, какой предмет 

держали в руках. 

«Определи на вкус» 

      Ребенок с завязанными глазами кончиком языка пробует соленый огурец, сладкую 

конфету, кислый лимон, горький лук. Обозначает словом свои вкусовые ощущения. 

«Назови вкус продуктов» 
      Ребенку предлагают по картинкам с изображением различных продуктов, овощей, 

фруктов назвать их вкус (при этом обращается внимание на использование разных 

качественных определений — характеристик вкуса). 

      Например: 

      — лимон на вкус кислый, сочный, освежающий; 

      — батон хлеба ароматный, душистый, приятный, свежий; 

      — конфета сладкая, приторная, с начинкой, леденец, шоколад; 

      — чеснок горький, неприятный, с резким запахом. 

«Угадай, какой это предмет» 

      Педагог показывает или называет предмет, а ребенок должен угадать, какой это 

предмет: холодный, теплый или горячий. 

      Холодные предметы: снег, мороженое, холодильник, лед, вода. 

      Теплые предметы: батарея, грелка, руки, солнышко. 

      Горячие предметы: утюг, огонь, чайник, печка. 

      «Три стакана» 

      Ребенку предлагают определить, какой стакан с холодной водой, какой — с теплой, 

какой — с горячей, сначала зрительно, потом на ощупь. Сделать выводы. 

      «Холодный, теплый, горячий» 

      Педагог предлагает ребенку показать на рисунке, какой предмет бывает теплым, 

горячим, холодным (утюг, костер, чайник, снеговик, мороженое, батарея, грелка, свеча, 

сосулька, солнце). 

      «Чем различаются?» 

      Педагог предлагает ребенку сравнить, взвесив на руке, и определить, какой предмет 

легче, какой тяжелее при существенной разнице в весе: книга и карандаш, камень и лист 

бумаги, гантели и бумажная галка, воздушный шар и футбольный мяч, перышко и книга, 

гвоздь и семечко. 

      «Определи вес» 

      Ребенку предлагают определить на глаз: по картинкам с изображением предметов, 

какой из них самый тяжелый, тяжелый, самый легкий, легкий (книга, перо, камень, 

подушка, шляпа, лист бумаги, пуговица и др.). 

Развитие слухового восприятия 

      Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредоточиваться на звуке, 

выделять его характерные особенности — очень важная человеческая способность. Без 

нее нельзя научиться внимательно слушать и слышать другого человека, любить музыку, 

понимать голоса природы, ориентироваться в окружающем мире. 

Дидактические игры и упражнения  для развития слухового восприятия 

      «Тихо и громко» 

      Поочередно звучит то тихая, то громкая музыка; ребенок под тихую музыку ходит на 

цыпочках, под громкую — топает ногами. 

      «Определи, что слышится» 

      Из-за ширмы доносятся различные звуки: переливающейся воды из стакана в стакан; 

шуршание бумагой — тонкой и плотной; разрезание бумаги ножницами; упавшего на стол 

ключа, судейского свистка, звонка будильника и др. Нужно определить, что слышится. 
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      Варианты: 

      — возможно одновременное звучание двух-трех различных звуков (шумов). 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа по коррекционному курсу 

«Предметно-практические действия» составлена с учетом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-требованиями статьи 14,32 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в РФ»; 

-приказом Министерства  образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- приказом Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства Просвещения РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  (МКОУ «Соусканихинская СОШ», 

утв. 31.08.2020 г. Приказ №72/1).  

В соответствии с индивидуальным  учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

курс «Предметно-практические действия» рассчитан на 17 ч. На усмотрение 

педагога, в зависимости от состава класса может быть либо продлен, либо 

сокращен во времени. Количество часов в неделю определено индивидуальным  
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недельным учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для шестого класса и 

составляет 0,5 часа в неделю. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: 

Используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, 

ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно- двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их 

речи и связи с практической деятельностью 

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- мотивирование собственной активности ребенка; 

- подбор стимулов для устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- формирование навыка выполнения заданий по плану и в 

самостоятельном режиме деятельности; 

- формирование способности применять этот навык ко всем видам 

деятельности.  

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение 

тактильного опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Общая характеристика коррекционного курса  

Программа коррекционного курса «Предметно – практические 

действия» включает в себя следующие разделы: 

• Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.  

• Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

• Восприятие пространства. 

• Тактильно-двигательное восприятие. 

• Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

• Восприятие особых свойств предметов. 

• Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» знакомит с 

различными предметами и материалами, способствует формированию 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с ними. Данный 

курс способствует более глубокому усвоению содержания основных знаний 
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и умений по предмету «Математические представления», а также 

реализации коррекционных задач: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение 

тактильного опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Формирования элементарных специфических манипуляций, которые со 

временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 «Предметно-практические действия» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия», адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 17 часов, 0,5 часа в неделю ( 20 минут). При ухудшении 

эпидемиологической ситуации данная программа может быть реализована 

дистанционно. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Предметно-

практические действия»  - развитие жизненной компетенции, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его 

психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов. 

Личностные результаты: 

 формирование   интереса к обучению, труду предметному 

рукотворному миру; 

 овладение  навыками предметно-практической деятельности как   

                необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

 владение  навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия 

  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

Возможные  предметные результаты с учётом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся 

Обучающиеся должны:  
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-  Освоить на элементарном уровне простые действия с предметами и 

материалами 

- Сборка геометрической фигуры  из 2 - 4 - х частей  

- Узнавать предметы по заданным признакам. 

- Сравнивать предметы по внешним признакам. 

- Понимать и выполнять последовательности действий. 
- Ориентироваться в пространстве. 

- Выполнять простые постройки по образцу и  простые 

подражательные движения: «делаем вместе» 

- Согласовывать своё поведения и действия с предъявляемой 

инструкцией. 
- Понимать необходимости соблюдения некоторых норм и правил 

поведения. 

- Обводить геометрические фигуры по контурной линии по шаблону 

(трафарету внутреннему и внешнему) и штриховать. 

- Исключать «лишнее»  из нескольких однородных по форме, цвету,  

размеру  фигур.  

При определении уровня развития ученика оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Как наиболее значимые в «Программе» 

выделяются следующие уровни осуществления деятельности: 

- деятельность осуществляется на уровне совместных действий с 

педагогом; 

- деятельность осуществляется по подражанию; 

- деятельность осуществляется по образцу; 

- деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

- деятельность осуществляется с привлечением внимания ученика 

учителем к предмету деятельности; 

- самостоятельная деятельность обучающегося; 

- умение самостоятельно исправить допущенные ошибки.  

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- 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.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, 

ткань, природный материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
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- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со 

всех сторон; 

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной 

фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки 

ложкой (пальцами); 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- раскладывает по блюдцам разный природный материал; 

- разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, 

между ладошек, разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет 

пластилин, отщипывает пластилин пальцами, раскатывает пластилин 

прямыми и круговыми движениями; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые 

конструкции (стол, стул, домик); 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в 

домик, села на стул и т.д.); 

- может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) 

различные поверхности, складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в 

узелок; 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играет с конструктивными материалами. 

Содержание программы 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. «Действия с материалами». 

2. «Действия с предметами».  

Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. 

Размазывать материал. Разминать материал. Пересыпать материал. 

Переливать материал. Наматывать материал.  

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на 

предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной 

рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать 

предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать 

предметы.  

Реализуя принцип системности и многократного повторения, совместно 

с предметом математики разработаны и реализуются следующие 

коррекционные направления: 

1. Формирование временных представлений (день – ночь). 
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2. Формирование количественных представлений (один – много), 

нахождение одинаковых предметов.  

3. Формирование представлений о величине (большой – маленький). 

4. Формирование представлений о форме (круг). 

5. Формирование пространственных представлений (вверху – внизу). 

6. Формирование пространственных представлений (далеко – близко). 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным 

этапам формирования предметно-практической деятельности у детей. При 

составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор 

конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей 

его развития и поставленных коррекционных задач.  

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности 

очень разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, 

присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения 

моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, которые 

прямым образом отражаются на возможностях результатах предметно-

практической деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, 

требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих 

нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они 

включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. 

Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные уп-

ражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по 

разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и 

дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью 

учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. 

Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность 

каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности 

необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно 

включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную 

деятельность детей на различных уроках. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 
Тема урока 

Действия с материалами 

1 

Сминание  материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, 

газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной 

рукой, пальцами) 

2 

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) 
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3 Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя 

руками (одной рукой) 

4 Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя 

руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.) 

5 
Нанизывание мелких предметов с отверстиями (крупных бус на тонкий 

шнур, шпагат). 

6 Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.)) 

Действия с предметами 

7 Вынимание предметов из емкости 

8 Складывание предметов в емкость 

9 Перекладывание предметов из одной емкости в другую 

10 Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.) 

11 
Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на 

стержень (нить) 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Недельные 

сроки 

Тема урока Примечан

ие  

Оценка 

динамики 

обучения 

Действия с материалами  

1. 01-

05.09.2020 

Сминание материала( салфетки, 

туалетная бумага, бумажные 

полотенца) двумя руками 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

2. 07-

12.09.2020 

Сминание материала( салфетки, 

туалетная бумага, бумажные 

полотенца) одной рукой и пальцами 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

3. 14-

19.09.2020 

Сминание материала (салфетки, 

туалетная бумага, бумажные 

полотенца)  пальцами 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

4. 21-

26.09.2020 

Сминание материала(газета, цветная 

и папиросная бумага) двумя руками 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

5. 28-

03.10.2020 

Сминание материала( газета, 

цветная и папиросная бумага) одной 

рукой  

0,5ч 

(20 мин.) 

 

6. 05-

10.10.2020 

Сминание материала(газета, цветная 

и папиросная бумага) пальцами. 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

7. 12-

17.10.2020 

Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) двумя руками, 

направляя руки в разные стороны 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

8. 19-

24.10.2020 

Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую 

руку от себя 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

9. 02-

07.11.2020 

Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) пальцами 

обеих рук, направляя одну руку к 

себе, другую руку от себя 

0,5ч 

(20 мин.) 
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10. 09-

14.11.2020 

Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) двумя руками, 

направляя руки в разные стороны 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

11. 16-

21.11.2020 

Разминание материала (тесто) двумя 

руками  

0,5ч 

(20 мин.) 

 

12. 23.-

28.11.2020 

Разминание материала (тесто) одной 

рукой 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

13. 30-

05.12.2020 

Разминание материала (пластилин,) 

двумя руками  

0,5ч 

(20 мин.) 

 

14. 07-

12.12.2020 

Разминание материала (пластилин,) 

одной рукой 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

15. 14-

19.12.2020 

Разминание материала (глина) двумя 

руками  

0,5ч 

(20 мин.) 

 

16. 21-

28.12.2020 

Разминание материала ( глина) 

одной рукой 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

17. 11-

16.01.2021 

Разминание материала (пластичная 

масса) двумя руками  

0,5ч 

(20 мин.) 

 

18. 18-

23.01.2021 

Разминание материала (пластичная 

масса) одной рукой 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

19. 25-

30.01.2021 

Пересыпание материала (крупа) 

двумя руками, с использованием 

инструмента (лопатка, стаканчик) 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

20. 01.-

06.02.2021 

Пересыпание материала (песок, 

земля) двумя руками, с 

использованием инструмента 

(лопатка) 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

21. 08-

13.02.2021 

Пересыпание материала (песок, 

земля) двумя руками, с 

использованием инструмента 

(стаканчик ) 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

22. 15-

20.02.2021 

Пересыпание материала ( мелкие 

предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента 

(лопатка) 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

23. 22-

27.02.2021 

Пересыпание материала (мелкие 

предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента  

( стаканчик) 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

24. 01-

06.03.2021 

Нанизывание мелких предметов с 

отверстиями (крупных бус на 

тонкий шнур). 

0,5ч 

(20 мин.) 

 



86 
 

25. 08-

13.03.2021 

Нанизывание мелких предметов с 

отверстиями (крупных бус на 

шпагат). 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

26. 15-

20.03.2021 

Переливание материала (вода) 

двумя руками с использованием 

инструмента (стаканчик) 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

27. 01-

03.04.2021 

Переливание материала (вода) 

двумя руками с использованием 

инструмента ( ложка) 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

Действия с предметами  

28. 05-

10.04.2021 

Вынимание предметов из ёмкости 0,5ч 

(20 мин.) 

 

29. 12-

17.04.2021 

Складывание предметов в ёмкость 0,5ч 

(20 мин.) 

 

30. 19-

24.04.2021 

Перекладывание предметов из 

одной ёмкости в другую 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

31. 26-

01.05.2021 

Вставление предметов в отверстия 

(одинаковые стаканчики) 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

32. 03-

08.05.2021 

Вставление предметов в отверстия 

(мозаика) 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

33. 10-

15.05.2021 

Нанизывание предметов(шары, 

кольца) на стержень 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

34. 17-

22.05.2021 

Нанизывание предметов (крупные и 

мелкие бусины) на нить. 

0,5ч 

(20 мин.) 

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий Условные 

обозначения 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

 

Реакция на воздействия 

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 

 

Материально - техническое обеспечение 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  
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- персональный компьютер, большой монитор;  

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины, 

пирамидки);  

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

-  предметы   для   сжимания (мячи   различной ̆  фактуры, разного   диаметра); 

-  вставления (стаканчики одинаковой ̆величины);  

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (пуговицы, ракушки, 

шишки, засушенные листья);  

- пазлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей̆ (до   10);  

- мозаики;  

- пиктограммы   с   изображениями   занятии ̆моментов и др. событии;̆  

- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); 

- лото ассоциации; 

- деревянные конструкторы; 

- шнуровка: обувь, животные, природа; 

- счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек; 

- обводка по точкам; 

- разборные деревянные машинки, деревянные ворота, нарисованная дорога, игрушечные 

самолеты; 

- мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); 

- мягкая основа для мозаики: 

- прищепки, основы для прищепок; 

- деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка.  Освоение   учебного предмета 

«Предметно-практические   действия» предполагает   использование разнообразного 

дидактического материала:  

- предметов различной ̆формы, величины, цвета;  

- изображений предметов, людей̆, объектов природы, цифр и др.;  

- оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, группировку   

различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам; 

- игра рыбалка. 

Вспомогательные средства невербальной коммуникации:  

- специально подобранные предметы; 

- презентации к урокам, развивающие видео занятия; 

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, а 

также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы).  

 Дополнительные вспомогательные ресурсы для уроков предметно-практической 

деятельности: интернет ресурсы, музыкальные пальчиковые гимнастики, музыкальные – 

видео физ. минутки. 
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ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа по коррекционному курсу 

«Альтернативная коммуникация» составлена с учетом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-требованиями статьи 14,32 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в РФ»; 

-приказом Министерства  образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- приказом Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства Просвещения РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) (МКОУ 

«Соусканихинская СОШ», утв. 31.08.2020 г. Приказ №72/1).  

Рабочая программа является модифицированной, учитывает психо-

физическое развитие обучающегося.  

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса 

«Двигательное развитие» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рекомендаций 
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психолого-медико-педагогической комиссии, с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа предусматривает изучение коррекционного курса 

«Двигательное развитие». 

Целью программы является работа по обогащению сенсомоторного 

опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков.  

Двигательная активность является естественной потребностью 

человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства 

детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков является целью 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 адаптивной̆ физкультуры.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Ввиду психологических особенностей детей с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие двигательной памяти;  

коррекция – развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина);  

развитие пространственных представлений и ориентации;  

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления;  



90 
 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

формирование умения преодолевать трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция  – развитие речи: развитие фонематического слуха, 

зрительного и слухового восприятия.  

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность 

ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

В процессе занятий учитель использует различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную 

игру). 

 Методы и приемы: 

• метод индивидуального дозирования физических нагрузок 

• методы наглядного восприятия (показ, звуковой сигнал, 

демонстрация)  

• методы использования слова (описание, объяснение, команда, 

подсчет)  

• практические методы (разучивание по частям, разучивание в целом, 

игровой, соревновательный).  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

«Двигательное развитие» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2, примерной основной образовательной 

программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На 

изучение коррекционного курса «Двигательное развитие» выделяется из 

части, формируемой участниками образовательных отношений обязательной 

части учебного плана 17 часа по 0,5 час в неделю, 34 учебные недели. 

Продолжительность занятия 20 минут. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные планируемые результаты: 
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участвует в игровых действиях совместно с педагогом по подражанию 

(реагирует взглядом, эмоционально, двигательным действием); 

проявляет эмоции при выполнении заданий с педагогом. 

Планируемые предметные результаты: 

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений:  

- освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием 

технических средств); 

- освоение двигательных навыков, последовательности движений, 

развитие координационных способностей; 

- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  

- умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

Базовые учебные действия: 

- положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

- изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях).  

 

5. Содержание учебного предмета 

 

1. Выполнение движений головой 

Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении 

стоя и сидя) 

Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево, в положении стоя и 

сидя) 

Выполнение движений головой: «круговые» движения 

 

2. Выполнение движений руками и пальцами 

 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание/разгибание фаланг пальцев 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание пальцев в кулак/разгибание 

Выполнение движений руками: вперед 
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Выполнение движений руками: назад 

Выполнение движений плечами 

Бросание мяча двумя руками 

 

3. Ходьба 

 

Ходьба по ровной горизонтальной поверхности с опорой 

Ходьба по ровной горизонтальной поверхности без опоры 

Ходьба на носочках, на пятках 

Ходьба высоко поднимая бедро 

Ходьба по наклонной поверхности вверх, вниз с опорой 

Ходьба по наклонной поверхности вверх, вниз без опоры 

Ходьба высоко поднимая бедро, захлестывая голень 

Бег с высоким подниманием бедра 

 

4. Прыжки 

 

Прыгание на двух ногах на месте с продвижением  вперед, назад 

Прыгание на двух ногах на месте с продвижением (вправо, влево) 

 

 

6. Тематическое планирование 

№ п/п Название основных разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Выполнение движений головой 6 

2 Выполнение движений руками и пальцами 12 

3 Ходьба 13 

4 Прыжки 3 

 Всего: 34 

 

7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Техническое оснащение курса включает: гимнастические мячи 

различного диаметра. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Недели Название основных  

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Оценка 

динамики 

обучения 

1 01-

05.09.2020 

Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево, вперед в 

0,5ч  
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положении стоя и сидя) 

2 07-

12.09.2020 

Выполнение движений головой: 

повороты (вправо, влево, в положении 

стоя и сидя) 

0,5ч  

3 14-

19.09.2020 

Выполнение движений головой: 

«круговые» движения 

0,5ч  

4 21-

26.09.2020 

Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности с опорой 

0,5ч  

5 28-

03.10.2020 

Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности без опоры 

0,5ч  

6 05-

10.10.2020 

Ходьба на носочках, на пятках 0,5ч  

7 12-

17.10.2020 

Ходьба высоко поднимая бедро 0,5ч  

8 19-

24.10.2020 

Ходьба по наклонной поверхности 

вверх, вниз с опорой 

0,5ч  

9 02-

07.11.2020 

Ходьба по наклонной поверхности 

вверх, вниз без опоры 

0,5ч  

10 09-

14.11.2020 

Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении стоя и сидя) 

0,5ч  

11 16-

21.11.2020 

Выполнение движений головой: 

повороты (вправо, влево, в положении 

стоя и сидя) 

0,5ч  

12 23.-

28.11.2020 

Прыгание на двух ногах на месте с 

продвижением  вперед, назад 

0,5ч  

13 30-

05.12.2020 

Прыгание на двух ногах на месте с 

продвижением (вправо, влево) 

0,5ч  

14 07-

12.12.2020 

Выполнение движений пальцами рук: 

сгибание/разгибание фаланг пальцев 

0,5ч  

15 14-

19.12.2020 

Выполнение движений пальцами рук: 

сгибание пальцев в кулак/разгибание 

0,5ч  

16 21-

28.12.2020 

Выполнение движений руками: вперед 0,5ч  

17 11-

16.01.2021 

Выполнение движений руками: назад 0,5ч  

18 18-

23.01.2021 

Выполнение движений плечами 0,5ч  

19 25-

30.01.2021 

Бросание мяча двумя руками 0,5ч  

20 01.-

06.02.2021 

Выполнение движений головой: 

«круговые» движения 

0,5ч  

21 08-

13.02.2021 

Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности с опорой 

0,5ч  
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22 15-

20.02.2021 

Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности без опоры 

0,5ч  

23 22-

27.02.2021 

Ходьба на носочках, на пятках 0,5ч  

24 01-

06.03.2021 

Ходьба высоко поднимая бедро 0,5ч  

25 08-

13.03.2021 

Ходьба по наклонной поверхности 

вверх, вниз с опорой 

0,5ч  

26 15-

20.03.2021 

Ходьба по наклонной поверхности 

вверх, вниз без опоры 

0,5ч  

27 01-

03.04.2021 

Выполнение движений пальцами рук: 

сгибание/разгибание фаланг пальцев 

0,5ч  

28 05-

10.04.2021 

Выполнение движений пальцами рук: 

сгибание пальцев в кулак/разгибание 

0,5ч  

29 12-

17.04.2021 

Выполнение движений руками: вперед 0,5ч  

30 19-

24.04.2021 

Выполнение движений руками: назад 0,5ч  

31 26-

01.05.2021 

Выполнение движений плечами 0,5ч  

32 03-

08.05.2021 

Бросание мяча двумя руками 0,5ч  

33 10-

15.05.2021 

Ходьба высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень 

0,5ч  

34 17-

22.05.2021 

Бег с высоким подниманием бедра 0,5ч  

 

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий Условные 

обозначения 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает 

ошибки 

сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

 

Реакция на воздействия 

- негативная реакция  нг 
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- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 
 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа по коррекционному курсу 

«Альтернативная коммуникация» составлена с учетом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-требованиями статьи 14,32 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в РФ»; 

-приказом Министерства  образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- приказом Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства Просвещения РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) (МКОУ 

«Соусканихинская СОШ», утв. 31.08.2020 г. Приказ №72/1).  

Рабочая программа является модифицированной, учитывает психо-

физическое развитие обучающегося.  

У ребенка, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 
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окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. 

При составлении программы учитывались возрастные и 

психофизиологические особенности учащихся, содержание программы 

отвечает принципам психолого-педагогического процесса и коррекционной 

направленности обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Уровень программы коррекционно-развивающий. 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представления о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса с учетом индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся.  

 Цель программы: 

Формирование коммуникативно-речевых умений и навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, 

необходимой для социализации, ориентации в социальной среде и в 

повседневных жизненных ситуациях, владение которыми в дальнейшем 

поможет учащемуся максимально реализоваться в самостоятельной жизни.  
Задачи: 

Обучающие: 

Сформировать способность пользоваться доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными: 

- смягчение характерного сенсорного и эмоционального дискомфорта 

 - повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

 - вступать в контакт, используя невербальные и вербальные средства, 

соблюдая  общепринятые правила коммуникации; 

- обучение вербальному выражению своих желаний и чувств; 

Развивающие: 

- развитие самосознания и личности ребенка; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти, мышления; 

- развитие речи, как средства общения в тесной связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом ребенка.  

- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 
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- развивать понятийный аппарат и моторику рук; 

- Развитие умения использовать усвоенный словарный и фразовый 

материал в коммуникативных ситуациях. 

Воспитывающие: 

- воспитывать умение видеть красоту в окружающем мире; 

-формирование навыков социально-бытового ориентирования и 

самообслуживания. 
Актуальность программы 

Нарушения в развитии коммуникации, то есть социального 

взаимодействия приводит к тяжёлым отклонениям в поведении и отражается 

на интеллекте ребёнка, развитии социально значимых качеств личности. 

Коммуникация представляет собой обмен сообщениями между двумя и более 

собеседниками. Традиционно ученые подразделяют коммуникацию на 

вербальную (с помощью слов) и невербальную (это общение с помощью 

других средств (жест, мимика, положение тела, эмоциональные проявления и 

т.п.). Коммуникативное общение - это не обязательно словесная форма 

взаимодействия ребенка с окружающими. Альтернативная коммуникация - 

это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную 

речь. Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и 

способствует её развитию. Реализация данной Рабочей программы дает 

основу для эффективной адаптации ребенка к миру, способствует активному 

контакту ребенка с окружающим миром, эмоциональному комфорту, 

следовательно, будет осуществляться коррекция поведения. 

 

 
I. Содержание программы 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию 

личности и познавательных возможностей обучающегося. На первый план 

выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, 

обеспечивающих относительную самостоятельность ребёнка в быту, его 

социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. На занятиях «Речь и альтернативная 

коммуникация» проводится целенаправленная педагогическая работа по 

формированию потребности в общении, на развитие сохранных речевых 

механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации и социального общения. В рабочей программе уделяется 

большое внимание развитию у обучающегося доброжелательности, 

вежливости, честности, тактичности, терпения, любви и интереса к природе, 

Родине, к труду, ко всему живому. Программа составлена с учётом 

психофизических особенностей и характеристик ребенка. 
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Программа рассчитана на 1 год обучения. В основе коррекционно - 

развивающей программы - индивидуальные занятия. Занятия проходят 1 раз 

в неделю по 0,5 часа. Содержание занятий «Речь и альтернативная 

коммуникация» включает следующие направления: «Коммуникация», 

«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо», которые решают следующие задачи: 

1. Формирование у обучающегося интереса и потребности к 

деловому взаимодействию с учителем, а затем со сверстниками, умений 

продуктивного установления, поддержания и завершения контакта.  

2. Активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, 

альтернативных) средств для развития понимания и выражения ответа на 

обращенную речь любым доступным способом в разных ситуациях 

социального взаимодействия. 

3. Формирование доступных средств коммуникации 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

4. Развитие ручной и мелкой моторики, графомоторных умений. 

5. Формирование умения следовать словесной инструкции к 

заданиям. 

6. Развитие слухового внимания и восприятия.  

7. Формирование интереса к чтению.  

 

Программа состоит из трех этапов: 

 

1. Установочный этап. Главными задачами этого этапа является 

установка эмоционально - положительного контакт с ребенком, снятие 

эмоционального напряжения и развитие интереса к совместной работе. На 

данном этапе используются такие приемы как:  

1. Методы альтернативной коммуникации;  

2. Спонтанные игры;  

3. Коммуникативные игры.  

 

2. Коррекционно - формирующий этап.  

На данном этапе используются следующие приёмы:  

1. Методы альтернативной коммуникации;  

2. Игры: с движениями и тактильными ощущениями; игры - на 

сенсорное развитие; речевые игры; игры - на снятие эмоционального 

напряжения. 

3. Упражнения на развитие письменной речи.  

 

3. Закрепляющий этап.  

Задачами третьего этапа является закрепление сформированных знаний 

и умений.  

В содержание занятия входят: 

- развивающие игры; 

-  рассматривание рисунков и фотографий, беседа по иллюстрации; 
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- работа с видеоматериалом и презентациями; 

- чтение художественных произведений; 

-  рассказ учителя; 

- слушание музыкальных произведений; 

- рисование; 

- составление предложений; 

- письмо. 

 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 

является динамика развития понимания обращенной к ребенку речи в форме 

невербальных и вербальных проявлений и альтернативных средств 

коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. 

 
II. Планируемые результаты 

Результативность обучения проводится согласно личностным успехам, 

положительным достижениям в обучении, воспитании обучающегося с 

применением индивидуального и дифференцированного подхода. 

Критерии оценки:  

 Степень самостоятельности и потребности в посторонней 

помощи: 

1) Самостоятельное выполнение,  

2) При выполнении требуется направляющая помощь педагога, 

инструктирование по мере выполнения задания, 

3) При выполнении требуется контроль педагога, 

4) Требуется стимулирование для выполнения задания.  

Достаточный уровень. 

Обучающийся проговаривает короткие чистоговорки в сопровождении 

двигательных действий; 

Обучающийся говорит наизусть небольшие стихи – четверостишья. 

Обучающийся различает гласные и согласные буквы, строит слова из 

букв, слогов, составляет предложения, грамотно оформляет границы 

предложения; 

Подбор картинок к прочитанному слову, предложению. 

Ответы на вопросы по прочитанному с опорой на предметные и 

сюжетные картинки. 

С помощью педагога выделяет главных действующих лиц.  

Письмо (напечатать) под диктовку буквы, слоги, односложные слова, 

двусложные слова. 

Списывает с классной доски, с книги, с карточек слово. 

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

Обучающийся знает: обобщающие понятия, имена собственные (имена 

людей, клички животных). 
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Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 

Минимальный уровень. 

Установление контакта с собеседником. Привлечение к себе внимания 

звуком, жестом. Способность указывать на объект при выражении своих 

желаний, ответе на вопрос. Способность выражать мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний.  

Принятие сопряжённой помощи педагога.  

Сохранность глобального чтения.  

Копирование печатных, прописных и строчных букв и слогов. 

Составление предложений из картинок-понятий.  

Частичное воспроизведение заученных текстов. 

 

Система оценки достижений обучающихся 

При определении уровня развития обучающегося оценивается 

качественное содержание доступных ему действий. Наиболее значимыми 

выделяются следующие уровни осуществления деятельности: 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-

либо делать с ним). 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого. 

Действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого. 

Действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально). 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу. 

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 

Учебно-тематический план: 

№  

п/п 

 

Тема занятия 

Содержание работы Кол-во  

часов 

I. Установочный этап 2 

 Вводное занятие. Установление эмоционального 

контакта. Задания на определение 

сохранности базовых учебных 

действий, освоенных в предыдущих 

годах обучения. Повторение правил 

поведения в школе, основные занятия 

в школе, режим дня школьника. 

 

2 

II. Коррекционно-формирующий этап 29 

1. Коммуникация           

с          

использованием 

Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, 

5 
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невербальных и 

вербальных средств 

приветствие (прощание), обращение за 

помощью. 

 

Ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами. 

2. Развитие речи средствами невербальной и вербальной 

коммуникации 

 

2.1. 

Импрессивная речь 

Понимание слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно) 

4 

Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой) 

4 

Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в, на, 

под, из) 

3 

Использование графического 

изображения для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.) 

3 

2.2. Экспрессия      с    

использованием    сре

дств невербальной   и 

вербальной 

коммуникации. 

Использование графического 

изображения для обозначения 

признака действия, состояния (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.) 

3 

Использование напечатанного слова 

(электронного устройства,) для 

обозначения слова, указывающего на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой 

и др.) 

3 

2.3. Произношение Артикуляционная гимнастика 2 

  Работа со звуками 2 

III. Закрепляющий этап. 3 

1. Закрепление. Проведение итоговых обобщающих 

занятий. 

3 

Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Недельные 

сроки 

Тема урока Примеча

ние  

Оценка 

динамики 

обучения 

Установочный этап (2 занятия)   

1 01-05.09.2020 Вводное занятие. Установление 

эмоционального контакта. 

Задания на определение 

сохранности базовых учебных 

действий, освоенных в 

предыдущих годах обучения. 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

2 07-12.09.2020 Вводное занятие. Ответы на 

вопросы, задавание вопросов с 

использованием карточек. 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

Коммуникация с использованием невербальных и вербальных 

средств (5 занятий)  

 

3 14-19.09.2020 Выражение согласия 

(несогласия) 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

4 21-26.09.2020 Выражение удовольствия 

(неудовольствия) 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

5 28-03.10.2020 Выражение благодарности, своих 

желаний 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

6 05-10.10.2020 Приветствие (прощание), 

обращение за помощью 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

7 12-17.10.2020 Ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием 

карточек 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

Развитие речи средствами невербальной и вербальной 

коммуникации (24 занятия) 

 

Импрессивная речь (14 занятий)  

8 19-24.10.2020 Понимание слов, 

обозначающих признак 

действия. 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

9 02-07.11.2020 Понимание слов, 

обозначающих признак 

действия 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

10 09-14.11.2020 Понимание слов, 

обозначающих состояние  

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

11 16-21.11.2020 Понимание слов, 

обозначающих состояние  

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

12 23.-28.11.2020 Понимание слов, 

указывающих на предмет 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

13 30-05.12.2020 Понимание слов, 

указывающих на предмет 

0,5 ч. 

(20 мин.) 
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14 07-12.12.2020 Понимание слов, 

указывающих на признак 

предмета (я, он, мой, твой) 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

15 14-19.12.2020 Понимание слов, 

указывающих на признак 

предмета (я, он, мой, твой) 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

16 21-28.12.2020 Понимание слов, 

обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, 

под, из) 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

17 11-16.01.2021 Понимание слов, 

обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, 

под, из) 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

18 18-23.01.2021 Понимание слов, 

обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, 

под, из) 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

19 25-30.01.2021 Использование 

графического изображения 

для обозначения действия 

предмета  

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

20 01.-06.02.2021 Использование 

графического изображения 

для обозначения действия 

предмета  

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

21 08-13.02.2021 Использование 

графического изображения 

для обозначения действия 

предмета  

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной и 

вербальной коммуникации (6 занятий) 

 

22 15-20.02.2021 Использование 

графического изображения 

для обозначения признака 

действия 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

23 22-27.02.2021 Использование 

графического изображения 

для обозначения  состояния 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

24 01-06.03.2021 Использование 

графического изображения 

для обозначения состояния 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

25 08-13.03.2021 Использование 

напечатанного слова 

0,5 ч. 

(20 мин.) 
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(электронного устройства) 

для обозначения слова, 

указывающего на предмет 

26 15-20.03.2021 Использование 

напечатанного слова 

(электронного устройства) 

для обозначения слова, 

указывающего на предмет 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

27 01-03.04.2021 Использование 

напечатанного слова 

(электронного устройства) 

для обозначения слова, 

указывающего на его 

признак (я, он, мой, твой и 

др.) 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

Произношение (4 занятия)  

28 05-10.04.2021 Артикуляционная 

гимнастика 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

29 12-17.04.2021 Артикуляционная 

гимнастика 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

30 19-24.04.2021 
Работа со звуками 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

31 26-01.05.2021 
Работа со звуками 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

Закрепляющий этап (3 занятия)  

32 03-08.05.2021 Итоговое обобщающее 

занятие 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

33 10-15.05.2021 Итоговое обобщающее 

занятие 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

34 17-22.05.2021 Итоговое обобщающее 

занятие 

0,5 ч. 

(20 мин.) 

 

 

 Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий Условные 

обозначения 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает 

ошибки 

сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 
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Реакция на воздействия 

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 

 

 

IV. Материально - техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

предметной области «Альтернативная коммуникация» предполагает 

использование разнообразного предметного и изобразительного 

дидактического материала, иллюстрирующего природный и социальный 

окружающий мир; вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 

коммуникации являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм, графические изображения, знаковые 

системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, а также 

составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными 

словами для «глобального чтения»), 

электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным 

оборудованием, записывающие и воспроизводящие устройства (например: 

Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а 

также компьютерные программы, например: PicTop и синтезирующие речь 

устройства (планшетный компьютер) и др. 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны 

использоваться для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми 

обучающимися, для которых она становится доступной.   

     Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ  

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.   

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР.    

2.2.3. Программа нравственного развития 
Нравственное развитие ребенка происходит в процессе формирования устойчивых 

качеств, потребностей, чувств, способов поведения на основе общепринятых моральных и 

нравственных норм. Для превращения базовых общепринятых ценностей в личностные 

смыслы и ориентиры необходимо понимание ребенком их значимости, определения 

собственного отношения к ним, формирования опыта применения ценностей на практике. 

В связи со сложностью осмысления абстрактных понятий, для детей и подростков с 

выраженными интеллектуальными нарушениями, с ТМНР этот процесс представляет 

значительную трудность. Вместе с тем, опыт показывает, что дети с нарушениями 

интеллекта усваивают общепринятые ценности и нормы, если их содержанием 

наполняется каждодневная деятельность особого ребенка в доступной для его понимания 

форме и объеме. 
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Целью программы нравственного развития является развитие личности школьника 

на основе общепринятых ценностей и норм, культурно-исторических традиций.   Для 

достижения указанной цели решаются следующие задачи:   

1. Формирование нравственных ориентиров на основе общечеловеческих 

ценностей,   

2. Формирование доверительного отношения к одноклассникам, к окружающим 

взрослым людям, оказывающим помощь и поддержку обучающемуся.   

3. Формирование осмысленного отношения к происходящему, понимания 

значимости событий, которые происходят в жизни людей.  

4. Формирование представления о семейных ценностях, уважения к близким 

людям, членам семьи.  

5. Формирование взаимодействия с окружающими на основе общекультурных 

норм и  правил социального поведения.   

6. Формирование уважительного отношения к историческим и национальным 

традициям страны, ориентация в религиозных ценностях. 

При разработке СИПР учитывается содержание направлений нравственного 

развития обучающихся. Выбор содержания определяется интересами, потребностями, 

особенностями возрастного и индивидуального развития обучающихся.  Программа 

включает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

1.Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу, сезону 

замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне 

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

Содержание данного направления реализуется на всех предметах, коррекционных курсах 

и в ходе внеурочной деятельности. 

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

к человеку. Формирование нравственных норм начинается в семье, когда ребенок 

знакомится с элементарными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, 

учится придерживаться установленных правил (помогать старшим, не брать чужого без 

разрешения и др.). Ребенок учится доброжелательно относиться к окружающим, 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Взрослый поддерживает 

у ребенка положительные эмоции и добрые чувства в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

Независимо от степени тяжести нарушений у ребенка окружающие взрослые общаются с 

ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое 
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достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его 

достоинства – является основным требованием ко всем работникам организации. 

Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, будет примером для детей.   

Содержание данного направления реализуется преимущественно на уроках по 

развитию речи и альтернативной коммуникации, человек, окружающий социальный мир, 

на коррекционном курсе альтернативная и дополнительная коммуникация, в ходе 

внеурочной деятельности и во время ухода. 

3. Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать желаемый 

объект, деятельность, способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся 

принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К 

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

останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия 

своих действий, понимать насколько его действия соотносятся с нормами и правилами 

жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. Содержание данного направления реализуется преимущественно на уроках по 

развитию речи и альтернативной коммуникации, человек, окружающий социальный мир, 

на коррекционном курсе альтернативная и дополнительная коммуникация, в ходе 

внеурочной деятельности и во время ухода.  

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

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

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

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

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

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением 

(с эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 

желание взаимодействовать. Уход, в данном контексте, следует рассматривать как часть 

воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком, 

деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим 

действиям. Содержание этого направления реализуется преимущественно на уроках по 

развитию речи и альтернативной коммуникации, человек, окружающий социальный мир, 
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адаптивной физической культуре, на коррекционном курсе альтернативная и 

дополнительная коммуникация, сенсорное развитие, в ходе внеурочной деятельности и во 

время ухода. 

5.Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого 

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

являются люди, живущие с ним рядом и являющиеся носителями гуманистических 

ценностей и социально одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением 

интеллекта особенно, трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, 

поэтому их усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, 

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

реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя 

поведение взрослых.   

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

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он  

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него 

спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику, независимо от его 

поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются 

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

данного направления реализуется преимущественно на уроках по развитию речи и 

альтернативной коммуникации, человек, окружающий социальный мир, профильный 

труд, домоводство, на коррекционном курсе альтернативна коммуникация, в ходе 

внеурочной деятельности, а также во время ухода и присмотра. 

6.Ориентация в религиозных ценностях. Нравственное развитие обучающихся 

ориентировано на доброту, любовь, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, 

что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни 

человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. Ориентация в 

религиозных ценностях на доступном уровне предпочтительна для семейного воспитания, 

но по согласованию с родителями, возможна в образовательной организации. Работа по 

данному направлению происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся и 
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их семей и предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и святынями 

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

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

религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, 

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

богослужения, но участвуя в религиозных событиях, дети также усваивают нормы 

поведения, связанные с жизнью верующего человека. Содержание данного направления 

реализуется преимущественно на уроках по развитию речи и альтернативной 

коммуникации, окружающий социальный мир, на коррекционном курсе альтернативна 

коммуникация, в ходе внеурочной деятельности. 

Программа нравственного развития обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями реализуется в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в 

процессе совместной педагогической работы образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. Основой нравственного развития обучающихся являются 

идеи сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего 

пространства, конструктивное взаимодействие специалистов с семьей. Программа 

нравственного развития реализуется с учетом социокультурных особенностей и традиций 

региона, во взаимодействии специалистов разных ведомств, государственных и 

общественных организаций и семьи. 

Результатом освоения программы нравственного развития являются 

сформированные представления и нравственные нормы, которые содержательно 

наполняют личностные результаты обучающихся. 

Формируемые представления:   

прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, любовь, дружба, ссора, 

друг, добро, зло, обида, плохой (хороший) поступок, красота, уважение, помощь, 

скромность, конфликт, щедрость, ответственность, Родина, история, вера, святыня, 

трудолюбие, справедливость, благодарность, вежливость, усердие, сочувствие, 

отзывчивость, равнодушие, эгоизм, жестокость, забота, уважение, доверие. 

Формируемые нравственные нормы.  

- Доброжелательно и уважительно относиться к окружающим (членам 

семьи, сверстникам, членам школьного коллектива, учителям и др.).  

- Заботиться о близком человеке, товарище, о младших и старших, 

помогать им.  

- Играть не ссорясь, вместе пользоваться игрушками, книгами.  

Делиться игрушками, сладостями и др.  Помогать друг другу.  
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- Отрицательно относиться к грубости, жадности. 

- Радоваться своим успехам и успехам других. 

- Излагать свои просьбы вежливо, употребляя слова «здравствуйте», 

«до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т. д. 

- Правильно оценивать хорошие и плохие поступки, свои поступки и 

поступки других людей.  

- Договариваться, уступать. 

- Спокойно вести себя в помещении и на улице. 

- Не перебивать говорящего, ждать, если человек занят. 

- Быть вежливым: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

- Выражать несогласие с действиями обидчика; одобрять действия 

того, кто поступил справедливо.  

- Бережно относиться к вещам, использовать их по назначению, класть 

на место. 

- Играть, трудиться, учиться в коллективе.  

- Сочувствовать. 

- Быть отзывчивым. 

- Помогать друг другу. 

- Ограничивать свои желания. 

- Преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

- Подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы поведения.  

- Любить и уважать людей, свою Родину: культуру, историю, святыни, 

фольклор, традиции. 

- Доверять взрослым, друг другу. 

- Верить в свои силы, но при этом понимать и принимать ограничения.          

Возможные личностные результаты нравственного развития: 

- доверие к людям;  

- соблюдение общепринятых норм поведения; 

- дружеские отношения со сверстниками (в классе, школе); 

взаимопомощь, взаимовыручка, сопереживание; 

- уважительное отношение к людям, членам семьи, забота о старших и 

младших; трудолюбие, бережливость; 

- ответственность за свои действия, поступки, умение распорядиться 

свободой выбора; стремление к справедливости, милосердию, доброте; 
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- любовь к Родине, своему народу, своему родному городу; 

- уважительное отношение к историческим и национальным традициям 

страны.  

Для реализации программы нравственного развития используются различные 

методы и средства, основанные на деятельностном подходе, с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей развития ребенка. 

Возможные методы нравственного воспитания и развития. 

- методы стимуляции чувств и отношений (поощрение общепринятых форм 

их проявления); 

- методы организации практического опыта общественного поведения 

(приучение, показ действия, пример взрослых)  

- методы формирования нравственного поведения (приучение, упражнение,  

руководство деятельностью)  

- методы воздействия (разъяснение, снятие напряжения, обращение к чувству) 

- метод доверительного взаимодействия (убеждение, обсуждение, разбор 

конфликтных ситуаций) 

- методы организации и самоорганизации воспитательного коллектива 

(коллективная игра, соревнование, совместная разработка единых требований / 

правил)  

- методы формирования нравственных представлений, суждений, оценок 

(беседа, чтение художественных произведений, рассматривание и обсуждение картин, 

обсуждение проблемных ситуаций)   

Возможные средства нравственного воспитания и развития. 

- Социальные средства – доброжелательная, уважительная атмосфера в семье, 

совместная деятельность и общение детей, подростков и взрослых – игра, труд, 

учение. 

- Природные средства – контакт с окружающей природной средой в ходе 

прогулок, экскурсий, преобразование природной среды: работа с семенами, 

саженцами, уход за растениями и животными и др. 

- Художественные средства – чтение художественной литературы, восприятие 

изобразительного искусства, музыки, кино, театральных постановок и др. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни – это комплексная программа, направленная на формирование 
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представлений, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление 

основы экологического сознания, сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

всестороннему развитию обучающихся, достижению возможных (планируемых) 

результатов освоения второго варианта адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся осуществляется на основе системно-деятельностного и 

культурноисторического подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей региона и реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность в ходе совместной педагогической работы образовательной организации, 

семьи и общества. Результатом освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного  образа жизни обучающихся являются компетенции, 

которые позволят им стать более самостоятельными и независимыми в жизни. 

Цель программы – сформировать у обучающихся ценностный взгляд на природу 

и место человека в ней, бережное отношение к окружающей среде, навыки безопасного 

поведения в природе и быту, мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Задачи: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 побуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровье-сберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

 создание двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровье-созидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психо-активные вещества, инфекционные заболевания); 
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 формирование готовности (при необходимости) безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровье-сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье-сберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

 Содержание программы представлено в виде возможных предметных и 

личностных результатов. Предметные результаты отражены программах 

учебных предметов, коррекционных курсов и внеурочной деятельности.   

Возможные личностные результаты включают: 

- расширение представлений о себе, умение ценить природу, бережно 

относиться к ней, сочувствовать и заботиться о представителях животного и 

растительного мира;   

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, умение соблюдать правила личной гигиены с целью 

поддержания своего здоровья;  

- интерес к  занятиям физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, инфекционные заболевания); 

- умение вести себя в соответствии с правилами поведения и безопасности (в 

отношении к природе и людям);  

- умение взаимодействовать с людьми, строить отношения на основе 

поддержки и взаимопомощи, сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание. 

В зависимости от познавательных возможностей обучающиеся осваивают: 

строение человека, особенности возрастных изменений, факторы, укрепляющие здоровье 

и отрицательно влияющие на здоровье, правила безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, на природе, правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте, на природе. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни включает два тематических блока: «Я и моё здоровье» и «Я и природа». 

Основными задачами педагогической работы в рамках данных блоков 

определяются следующие: 

1. «Я и мое здоровье».  

Формирование представлений о: 

- строении собственного тела, назначении частей тела, органов, возрастных 

изменений, происходящих в организме по мере взросления, физического развития; 

- собственных возможностях (я умею высоко прыгать, быстро бегать и др.) и 

ограничениях (я не могу бегать, лазать по канату, ездить на велосипеде и др.); 

- наиболее опасных факторах риска для своего здоровья, жизни; 

- режиме дня, осознания важности его соблюдения; 

- способах укрепления своего здоровья (употребление фруктов, овощей, 

витаминов, закаливание, выбор одежды по сезону, физическая нагрузка согласно 

полу, двигательная активность, возрасту, утренняя зарядка и др.). 

Формирование умения: 

- ухаживать за своим телом, соблюдать гигиенические навыки (мытьё рук, 

лица, тела, посещение туалета), оказывать себе необходимую первую помощь 

(например, закрыть ранку на пальце ватой) и сообщать о случившемся взрослому; 

- определять свое состояние на основе ощущений и сообщать об этом 

взрослому;  

- держать правильную осанку в статических положениях и в движении.  

- соблюдать правила безопасности на уроках, во время перемен, на прогулках, 

при работе с инструментами и оборудованием (ножницы, шило, ламинатор, утюг и 

др.).  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни (вред курения, 

приема алкоголя и др.). 

2. «Я и природа».   

Формирование представления о: 

 разнообразии и взаимосвязи живой и неживой природы, сезонных изменениях в 

природе (см. программный материал учебного предмета «Окружающий природный 

мир»); 

 опасности, которая может встречаться в природе (опасно пить воду из открытых 

водоёмов, есть незнакомые грибы и ягоды, гулять по лесу без взрослых, ступать на 

тонкий лёд и др.);  
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Формирование умения: 

 бережно относиться к природе: не ломать деревья, не разрушать муравейники, 

птичьи гнезда, не причинять боль бездомным животным,  бережно использовать 

дары природы – ягоды, грибы и др.,   

 сохранять чистоту (не бросать мусор); 

 ухаживать за растениями, животными.  

Формирование: 

 интереса к окружающему природному миру, 

 чувства, сопереживания (кормить птиц зимой, поливать растения в жаркую погоду 

и др.),  

 ответственности за сохранность экологии. 

Достижение ожидаемых результатов происходит на уроках по учебным 

предметам («Человек», «Окружающий природный мир», «Окружающий социальный 

мир», «Изобразительная деятельность», «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Адаптивная физкультура», «Профильный труд» и др.), коррекционным курсам 

(«Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия») и в ходе внеурочной 

деятельности с использованием таких форм, как: экскурсии, прогулки, посещение музеев, 

выставок, экологических центров, парков, зоопарка, проведение праздников и др. 

2.2.5. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся; способствует 

развитию личности, организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям.  

Участие обучающихся во внеурочной деятельности способствует налаживанию 

межличностных отношений в группе сверстников, раскрытию творческих способностей 

обучающихся, личностному развитию детей и подростков. В сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности. Педагог  

выявляет потенциальные возможности и интересы каждого ребенка, помогает ему 

реализовать их во внеурочной деятельности.   

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с особенностями развития и детей, не имеющих каких-либо 



117 
 

нарушений развития, из различных организаций. Мероприятия внеурочной деятельности 

необходимо планировать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их типично развивающихся сверстников.   

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР).  

Цель программы: разностороннее развитие ребенка, накопление им социального 

опыта для активного включения в жизнь общества.  

Задачи программы:  

• развитие творческих способностей обучающихся;  

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности;  

• создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

• формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 • создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• приобретение опыта позитивного коммуникативного общения, взаимодействия, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме;  

• развитие физических качеств, формирование представлений о здоровом образе 

жизни. Для реализации программы организуются следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, творческая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная. Каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт 

коллективного взаимодействия учащихся в определённом аспекте, что в своей 

совокупности положительно влияет на эффективность воспитания и обучения детей.    

Программа внеурочной деятельности разработана с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса и направлена на 

реализацию АООП образования обучающихся с нарушениями интеллекта. Настоящая 

программа создает условия для социального, культурного, творческого развития личности 

ребёнка, его включения в активную жизнь общества. Программа педагогически 

целесообразна, так как способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в совместной деятельности, формированию умения 

самостоятельно организовать своё свободное время.  

Рабочие программы и мероприятия.   
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Программа внеурочной деятельности реализуется на школьных и классных 

мероприятиях и занятиях в рамках  рабочих программ по разным направлениям 

внеурочной деятельности.   

Социальное направление внеурочной деятельности представлено рабочей 

программой:  

 «Навыки общения».   

Спортивно-оздоровительное направление представлено рабочей программой:   

 «Логоритмика».   

По общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности разработаны 

рабочие программы: 

 «По тропинкам русских сказок»,  

 «Волшебство красок».   

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

рабочей программой 

 «Я гражданин России».   

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

следующими рабочими программами:  

 «Ладушки», 

 «Русский фольклор».  

Занятия проводятся в форме игры (дидактической, ролевой,  сенсорной, 

предметной), творческой (изобразительной, музыкальной) деятельности, экскурсий, 

соревнований, походов, бесед и др. Любая из этих форм обладает достаточно большим 

воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, 

организующего свою работу в соответствии с ФГОС.   

Возможные результаты реализации программы. 

Приобретение обучающимся социокультурных представлений, понимание 

социальных ролей и умения их исполнять в повседневной жизни: усвоение этических 

и эстетических  эталонов, принятых в обществе норм поведения и общения; соблюдение 

правил взаимодействия в группе; представления об основах безопасности и потребность 

вести здоровый образ жизни; представления об истории своей семьи, большой и малой 

Родины, о традициях, народных  играх, песнях.  

Позитивное отношение обучающихся к базовым ценностям общества: 

уважительное бережное отношение к природе и культурному наследию, труду, своему 

собственному здоровью, к чувствам окружающих людей.   
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Приобретение обучающимся опыта социального взаимодействия в процессе 

решения различных жизненных (бытовых, познавательных, социально-коммуникативных, 

творческих, культурно-досуговых) задач в ходе совместной деятельности с другими 

детьми; умение играть совместно с другими, следуя правилам игры. 

2.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Партнерство семьи и школы является важнейшим условием эффективного решения 

воспитательно - образовательных задач в контексте реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Приоритетная роль семьи в воспитании и развитии ребенка заключается в том, что 

родители выступают для него «эмоциональным тылом», «обеспечивая базисную 

потребность в психологическом контакте и безусловном принятии» (А.Д. Кошелева). С 

такой позиции взаимодействие педагога с родителями должно быть направлено, в первую 

очередь, на укрепление эмоциональных связей в семье, обогащение и оздоровление 

внутрисемейных родительско-детских отношений. Поэтому содержание взаимодействия 

школы - интерната с семьей не должно дублировать формы и методы общественного 

воспитания, оно должно отражать специфику вклада семьи в воспитание, развитие и 

социализацию школьника.  

Цель программы сотрудничества с семьёй обучающихся: формирование системы 

сотрудничества отношений школы-интерната и семьи, строящихся на принципах 

гуманизма, дифференцированного, адресного, комплексного подходов.  

Основные задачи программы: 

 1. Психологическая поддержка семьи 

 2. Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка 

 3. Обеспечение  участия семьи в разработке и реализации СИПР 

 4. Обеспечение  единства требований к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 5. Организация  регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения  

6. Организация  участия родителей во внеурочных мероприятиях.  

Участниками программы являются: родители, лица, их заменяющие, 

администрация школы, педагоги: педагог-психолог, учащиеся школы, классные 

руководители, представители правоохранительных органов, медицинский работник.  

Ожидаемые результаты:  
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1.Сформированность психолого-педагогической культуры родителей, усиление их 

воспитательного потенциала.  

2. Положительная динамика активности родителей и их вовлеченность в учебно-

воспитательный процесс школы.  

3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в 

школе. Родители и учащиеся в этот момент не видят границ между семьёй и школой, а 

видят единство мира. Проживая вместе с детьми определённые ценностные отношения в 

школе-интернате, родители переносят их в семейную жизнь.  

Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на 

обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Программа включает в себя консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, 

собрания, домашнее визитирование и другие мероприятия, направленные на:  

- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;  

- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка; - обеспечение участия семьи в 

учебно  

- воспитательном процессе;  

- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации;  

- организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о его успехах и 

проблемах в школе;  

- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях.   

Формы и принципы взаимодействия образовательного учреждения и семьи. 

В практике школа использует массовые, групповые и индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей и членов их семей к 

воспитанию школьников.  

Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя их 

следующих принципов:   

-принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели и 

взаимное доверие;  

-принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность школьных 

и семейных норм жизни и требований к ребенку;   
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-принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение 

достаточно высокого уровня доброжелательности двух партнеров как условия их 

взаимодействия;   

-принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представителей 

двух разных сфер в едином деле с детьми.   

Существуют различные формы взаимодействия образовательного учреждения 

и семьи:  

1. Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, анализ явлений, ситуаций.  

2. . Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления у родителей.  

3. Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

педагога с семьей.  

4. Тренинг – активная форма работы с родителями (законными представителями), 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. Родительский тренинг 

проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на 

время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

5. Дискуссии – форма общения родителей по вопросам на актуальные  в данный 

момент проблемы.  

6. Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности). 

7.  Родительское собрание.  Общешкольные родительские собрания проводятся, как 

правило, не более трех раз в год. Тематика таких собраний носит характер отчета работы 

школы за определенный период времени. На них выступают директор, его заместители, 

отчитывается о работе родительский комитет школы. Например, учебное заведение 

прошло аттестацию и хочет познакомить коллектив родителей с достигнутыми 

результатами.  

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при 

необходимости их можно проводить и чаще. Родительское собрание должно стать школой 

просвещения родителей, должно расширять их педагогический кругозор, стимулировать 

желание стать хорошими родителями. На родительских собраниях анализируются 
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учебные достижения учащихся, характеризуются их возможности, степень продвижения 

класса в учебной деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации 

достигнутых ребенком успехов. Разговор на собрании должен идти не об отметках, а о 

качестве знаний и мере интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и 

нравственной мотивации. К родительскому собранию необходимо готовить выставки 

творческих работ учащихся, их достижений, и не только в учебной деятельности. 

Направления организации совместной работы 

 Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий:   

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,   

психо-коррекционные занятия,  

 встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей 

со специалистами, тематические семинары 

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; посещение 

родителями уроков/занятий в организации; 

домашнее визитирование 

Обеспечение  единства требований к 

обучающемуся в семье и в образовательной 

организации 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; домашнее визитирование 

Организация  регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); информирование электронными 

средствами; личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; проведение открытых 
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уроков/занятий 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; анонсы запланированных 

внеурочных мероприятий; поощрение 

активных родителей. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (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.   

 Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный 

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

которые соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям 

конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.   

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 

- шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-

логопедом, учителем или учителем-дефектологом;    

 II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

- внеурочные мероприятия.   

В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный учебный 

план для варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью, 

рассчитанный на 9-летний период обучения (с 1 по 4 и с 5 по 9 классы). 
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Годовой учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  1 – 4 классы 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1Речь и альтернативная 

коммуникация 

102 102 68 68 439 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

68 68 68 68 338 

3. Окружающий мир 3.1Окружающий 

природный  мир 

68 68 68 68 338 

3.2 Человек 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - 102 102 204 

3.4.Окружающий 

социальный мир 

34 34 68 68 237 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 68 68 68 68 338 

4.2Изобразительная 

деятельность 

102 102 102 102 507 

5.Физическая 

культура 

5.1Адаптивная 

физкультура 

68 68 68 68 338 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 68 68 68 68 338 

Итого 680 680 748 748 3516 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

680 680 748 748 3516 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 102 102 102 102 507 

2. Предметно-практические действия 102 102 102 102 507 

3. Двигательное развитие3. Двигательное 

развитие 

68 68 68 68 338 

4. Альтернативная коммуникация 68 68 68 68 338 

Итого коррекционные курсы 340 340 340 340 1690 

Внеурочная деятельность 5 дней - 20 204 204 204 1014 

Всего к финансированию: 5 дней - 1224 1224 1292 129

2 

6220 
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Недельный учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 – 4 классы 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 2 2 10 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 8 

3. Окружающий мир 3.1Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 8 

3.2 Человек 3 3 2 2 10 

3.3 Домоводство - - 3 3 6 

3.4.Окружающий 

социальный мир 

1 1 2 2 4 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 8 

4.2Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 12 

5.Физическая 

культура 

5.1Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 8 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 8 

Итого 20 20 22 22 84 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 22 22 84 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 12 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 12 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 8 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 8 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 40 

Внеурочная деятельность 5 дней - 6 6 6 6 24 

Всего к финансированию: 5 дней - 16 16 16 16 64 
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Годовой учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Надомное  обучение 

5 – 9 классы 

Предметные 

области 

Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

68 68 68 68 68 340 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

68 68 68 68 68 340 

3. Окружающий 

мир 

3.1Окружающий 

природный  мир 

68 68 68 68 68 340 

3.2 Человек 68 34 34 34 - 170 

3.3 Домоводство 102 170 170 170 170 782 

3.4.Окружающий 

социальный мир 

68 68 68 68 68 340 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 68 68 68 68 68 340 

4.2Изобразительная 

деятельность 

102 102 102 - - 308 

5.Физическая 

культура 

5.1Адаптивная 

физкультура 

68 68 68 68 68 340 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 68 68 136 170 442 

7. Коррекционно-развивающие занятия 68 68 68 68 68 340 

Итого 680 850 850 748 748 3876 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

748 850 850 850 850 4148 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX Всего 

1. Сенсорное развитие 102 68 68 68 68 374 

2. Предметно-практические действия 102 68 68 68 68 374 

3. Двигательное развитие 68 68 68 68 68 340 

4. Альтернативная коммуникация 68 68 68 68 68 340 

Итого коррекционные курсы 340 272 272 272 272 1428 

Внеурочная деятельность 5 дней - 204 272 272 272 272 1292 

Всего к финансированию: 5 дней - 1224 1224 1292 1292 1292 6324 
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Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Надомное  обучение 

5 – 9 классы 

Предметные 

области 

Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 10 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 2 1 1 1 - 5 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 23 

3.4.Окружающий 

социальный мир 

2 2 2 3 3 12 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 - - 9 

5.Физическая 

культура 

5.1Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 2 2 4 5 13 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого 22 23 23 23 25 116 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

22 25 25 25 25 122 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX Всего 

1. Сенсорное развитие 3 2 2 2 2 11 

2. Предметно-практические действия 3 2 2 2 2 11 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 8 8 8 8 42 

Внеурочная деятельность 5 дней - 6 8 8 8 8 38 

Всего к финансированию: 5 дней - 16 16 16 16 16 80 
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При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана 

образовательная организация 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  

добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально 

допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. 

приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности 

адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное 

время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу 

с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. 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 
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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. 

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. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и    

СИПР определяет образовательная организация. 

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. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет 9 лет. 

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 всех лет обучения – 5. Обучение 

проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в 1 

классе и 34 недели для обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 
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2.3.2 . Система специальных условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

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

(вариант 2) 
Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 

2.3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования: 

1) Образовательная организация укомплектована педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

вариант 2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный 

состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат 

специалистов включаются: учителя-дефектологи (олигофренопедагоги, сурдопедагоги, 

тифлопедагоги), логопеды, психологи, специалисты по лечебной и адаптивной 

физкультуре, социальные педагоги, врачи (психиатр, невролог, педиатр). 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых 

форм реализации образовательных программ.  
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Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, 

предусматривающую получение высшего профессионального образования: 

а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии]; 

в) по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 

олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 

образование (степень/квалификация бакалавр). 

Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 2 АООП, необходим тьютор 

(ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже среднего 

профессионального с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 

или повышением квалификации в области специальной педагогики: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие 

педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень образования не 

ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

сертификатом установленного образца. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское 

образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны владеть методами 

междисциплинарной командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны 

быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских 
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организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также центров 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

СИПР обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и 

достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены в штатное расписание образовательной организации 

(врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки, другие 

средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено  

на всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, 

разработка СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

специальным индивидуальным программам развития организуется на дому или в 

медицинских организациях4. Администрацией образовательных организаций должны 

быть предусмотрены занятия различных специалистов на дому, консультирование 

родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных 

нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с 
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такими нарушениями, формирование практических умений проведения 

психолого-педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности 

и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка  при определении содержания и методов 

коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, 

к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей планомерно расширять 

его жизненный опыт и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его 

организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за 

пределы семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, 

внедрению новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него 

доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 
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 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное  

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствуют 

требованиям к  

уровню 

квалификации 

100% 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу учителей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

0/2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки  

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

Соответствуют 

требованиям к 
уровню 

квалификации 

50% 
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организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

0/4 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

Соответствуют 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

% 
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образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответствует  

требованиям к 

уровню 

квалификации 

100% 

Педагог 

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным  

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

.  

 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

100% 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

0/1 Высшее 

профессиональное 

Соответствует 

требованиям к 
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мероприятий  по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в  

учреждениях, 

организациях и по 

месту  жительства 

обучающихся. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика»  без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

 

уровню 

квалификации 

100% 

 

2.3.2.2 Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование  предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду.  

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   
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Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.   

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с ТМНР:  

– обеспечивают  образовательной организации возможность исполнения 

требований  Стандарта;  

– обеспечивают  реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

– отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.   

Финансирование реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТМНР должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

– образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) 

и индивидуального учебного плана;  

– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации;  

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка;  

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

Финансово-экономическое  обеспечение  применительно  к  варианту  4 

 стандарта устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки ребёнка с ТМНР.   

Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с ТМНР 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 
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зафиксированных в индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном 

плане, разработанными образовательным учреждением и  СИПР. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ.   

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения 

(ИПО) и индивидуального учебного плана. Индивидуальные образовательные 

потребности ребенка отражаются в ИПО в форме перечня содержательных 

образовательных областей и соответствующих им образовательных задач, актуальных 

для образования ребенка в течение учебного года, установленных в ходе диагностики 

(мониторинга / промежуточной аттестации) развития (результатов обучения) ребенка. 

Объем (количество часов) предоставления образовательных услуг устанавливается 

индивидуальный учебный план по каждой образовательной области, содержание 

которых отражено в ИПО.   

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями / тьюторами. Объем финансирования данной услуги рассчитывается 

исходя из количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на 

занятии с учителем, в процессе самообслуживания и при проведении свободного 

времени (перемены). Количество времени, необходимое на работу сопровождающих 

определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в 

ИПО.   

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся.   

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым 

учебным, информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим 

материалом и другим оборудованием для организации образования детей с ТМНР с 

учетом ИПО и индивидуальной программой реабилитации (ИПР).   

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет:  
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– предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;  

– добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических                                         

лиц. 

2.3.2.3 Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и 

особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, 

материально техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно 

соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

1. организации пространства; 

2. организации временного режима обучения; 

3. организации учебного места обучающихся; 

4. техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5. специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6. условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7. информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации5 для тех 

обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций, зрения. С 

этой целью территория и здание образовательной организации должны отвечать 

требованиям без барьерной среды. 

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход 

за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения 
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Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / 

занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрени 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 

магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение 

зрения, то предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и 

другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся 

(поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.). В связи с тем, что среди 
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обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для 

осуществления таких гигиенических процедур, как: смена памперса, помывка тела и др.  

санузлах или других помещениях предусматриваются оборудованные душевые, 

специальные кабинки и т.д. 

2.3.2.4. Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития к образованию (ассистирующие средства и технологии) 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и 

облегчения его доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные 

средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений 

(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра 

и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

- индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.); 

- приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

- электронные адаптеры, переключатели и др.; 

- подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 

сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда возможности 

ребенка существенно ограничены. 

Для обучающихся варианта 2 имеется  беспрепятственный  доступ к объектам 

инфраструктуры образовательной организации на здания школы.  

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют  ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установленных  широких дверных проемов. 

Пространство класса  доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с 

помощью приспособлений, рабочее место организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья.  
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В школе имеется персональный компьютер,  мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска,  

1.Учебно – методический комплект (УМК) для эксклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  - «учимся жить вместе 1»;  - «учимся жить 

вместе 2».  

2.Коррекционно – развивающий программный комплекс для  проведения 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию и коррекции речи.  

- интерактивная доска;  

- ноутбук;  

- светодиодный проектор OLDIPJ 11;  

- колонки;  

- кронштейн потолочный;  

- магнит для доски – 4 шт.;  

Общеобразовательные  программы  реализуются  образовательной 

 организацией самостоятельно.  

В школе, осуществляется реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы для умственно отсталых обучающихся вариант 2 , созданы условия 

для функционирования современной информационно-образовательной среды, которая 

включает  электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся варианта 2 максимально возможных для него результатов обучения.  

2.3.2.5. Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

- специально подобранные предметы; 
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- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы); 

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»); 

- электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием 

и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

- предметов различной формы, величины, цвета; 

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.; 

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам; 

- программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений; 

- калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и 

др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения 

учебного предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми) в рамках данной предметной области происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, 
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сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и 

вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. 

Важно, чтобы в образовательной организации имелся набор материалов и оборудования, 

позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой 

деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого 

спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы 

могут использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных 

ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, 

игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, 

посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. 

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными 

инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить 

актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

должно предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные 

велосипеды, ортопедические приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 
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свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых 

действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения 

обучающихся требуются: 

- сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

- заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

- материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, 

почвенные смеси и др.) и ухода за животными; 

- инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для 

трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной 

деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, 

гостиничный сервис и др.); 

- наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой 

подготовки в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению 

доступных трудовых действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания 

в виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и распечатки 

графических изображений образовательной организации необходимо иметь оборудование 

и программное обеспечение. 

2.3.2.6. Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей, чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике, либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка. 
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Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых 

в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, 

скайп и др.). 

2.3.2.7. Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и 

обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

- доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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