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                                                       1.1 Целевой раздел. 

1.1.1Пояснительная записка 

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), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить 

АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по 

варианту 2 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



4 
 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нару- 

шениями), 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 (вариант 2) 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. 

                                      Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. 

Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико- грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях. 

Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными10. 

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.). 

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: 



5 
 

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). 

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. 

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). 
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Математика. 

2.1. Математические представления 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

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. 

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. 

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. 
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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.  

 

Биология 

Окружающий природный мир 

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. 

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.). 

Элементарные представления о течении времени. 
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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. 

 

2.2 Человек 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 

 

Окружающий социальный мир 

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. 
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Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в 

общественных местах. 

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. 

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. 

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. 
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Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

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. 

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.
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4. Технология 

                   4.1. Профильный труд. 

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. 

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.
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1.1.3Система 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 жизнен- ной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач 

и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 
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быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года 

обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих 

компонентов: 

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, неврологического и 

соматического состояния каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

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

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

результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных 

результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 

итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

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

 

Содержательный раздел 

1.2.1. 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 (вариант 2) и включает следующие задачи: 

Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся. 

Формирование учебного поведения: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога; 

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Формирование умения выполнять задание: 

в течение определенного периода времени, 

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами. 
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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. 

 

1.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические 

нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с 

окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений 

(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные 

звуки и слоги. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными 

нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная 

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, 

либо невозможно. 

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

работу по формированию у них 
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потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка 

пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в 

среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение.  

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: 

«Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и 

завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются 

обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для 

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

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

относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно- 

белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, 

коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 
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Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и 

экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в 

ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, 

учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно. 

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

начальные навыки чтения и письма. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, нуждающимися в 

дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также 

формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает: 

графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изображениями объектов, 

людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития 

речи; 

 

аудио и видеоматериалы. 
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Примерное содержание предмета 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет 

эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком 

(словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих 

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

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

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

Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение 

дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение 

жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания 

звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 

обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего 

предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение 
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за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), 

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

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 



21 
 

 

Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

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

Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

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

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

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

и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

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

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

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

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

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

Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет (посуда, мебель, 
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игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

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

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

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении 

(в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) 

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

продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа  по 

серии сюжетных картинок. 

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

плану, представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

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

членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 
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школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для 

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

(электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного 

слова (электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой 

и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и 

др.). Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного устройства). 
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Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

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

обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. 

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

слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

                                  Пояснительная записка. 

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

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

накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в 

естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание практических 

ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является важным 

приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для решения жизненных 

задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплачиваться в магазине за покупку, 
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брать необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка 

растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, 

необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-

однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов 

в блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры , 

у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, 

номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. В учебном плане предмет 

представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме 

того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по математике с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых 

содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную образовательную 

программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 
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Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, цвету наборы 

материала (в т.ч. природного); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями 

занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты 

циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных математических представлений. 

 

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. 

Различение множеств («один», 

«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. 

Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с 

числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 

10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав 

числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись 

арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение 

задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 
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(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными 

единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

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

по величине способом приложения (приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине 

предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). 

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

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

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

Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. 

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

Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее 

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

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с 

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

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

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

квадрат,   круг,   прямоугольник). 
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Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, 

контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

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

круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

Измерение отрезка. 

 

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

(внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на 

плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край 

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

предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, 

снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 

после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

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

недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение 

деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. 
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Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание 

последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, 

четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.  

 

Биология  

Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР является 

расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

«Биология» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях неживой 

природы, формирование временных представлений, формирование представлений о растительном и животном    

мире.    Программа    представлена    следующими    разделами: 

«Растительный   мир»,   «Животный   мир»,   «Временные   представления», 

«Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы 

(снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных 

изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 



30 
 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и 

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

семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок 

учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, 

животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к 

ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к общему». Сначала ребенок 

знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот 

объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

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

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

переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о грибах предполагает 

постановку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов 

переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 год обучения. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий возможно проведение занятий с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, семена, комнатные 

растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); 

наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи 

овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 
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различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами 

природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой 

уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др. 

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного контакта с живыми 

обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). При наличии 

соответствующих ресурсов в организации может быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся 

домашние животные и птицы, разбит учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства 

обеспечивают условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, навыков трудовой 

деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и растениями способствуют 

нормализации эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с живой природой. В 

случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо 

организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 

 

Примерное содержание предмета 

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, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, 

ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание 

(различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание 
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значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, 

крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, 

киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения 

фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов 

переработки овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 

черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых 

ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов 

(белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по 

внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание 

значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение 

садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, 

василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения 

цветочно-декоративных растений с временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе 

и жизни человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих 

травянистых растений (петрушка, укроп, 
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базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения лекарственных 

растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание 

строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных 

растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, 

горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание 

(различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей растений 

природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса. 

 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, 

грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. Установление связи строения тела 

животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, 

овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни 

человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, 

поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания 

диких животных. Знание способов передвижения диких животных. Объединение диких животных в 
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группу «дикие животные». Знание значения диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) 

детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание 

(различение) животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, 

тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. 

Знание способов передвижения животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах 

жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление 

связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения 

животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание 

питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей 

внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание 

значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, 

утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, 

снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). 

Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих 

птиц в группу «зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 

строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения тела рыбы с ее 

образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения 

речных рыб в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения тела 

насекомого с его образом жизни. Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных 
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насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов 

передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения 

морских обитателей. Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание 

питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, 

черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. Знание значения 

луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых 

космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств 

воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, равнины) в природе и жизни 

человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. 

Знание значения леса в природе и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил 

поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. 

Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, песок, глина и др), знание 

способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды 

в природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки 
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(ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание 

значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание 

огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем. 

 

Временные представления. 

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

(утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по 

расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 

дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. 

Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение 

месяцев с временами года. Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в 

календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) 

времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. Представление о годе как о 

последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание 

изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни 

растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, 

радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

 

ЧЕЛОВЕК 

Пояснительная записка. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. Становление личности 

ребенка происходит при 
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условии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в 

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

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

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений о себе как «Я» и 

своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», 

«Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, его строении, о 

своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка,     

гигиена,     занятия     физической     культурой      и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» 

включает задачи по формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т.д. Раздел 

«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, 

соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» 

предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи 

в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в 

раздел «Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем 

окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать 

правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для 

ребенка являлось доброжелательное 
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и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих 

людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа по формированию 

таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, а 

обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, например, при мытье рук 

ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он 

учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане 

усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения 

мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д. 

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и родителей. Работа, 

проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных 

ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. 

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающимися старшего возраста 

формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках 

коррекционно-развивающих занятий. 

Для реализации программы предмета «Человек» материально- техническое обеспечение включает: специально 

оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые 

кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные 

кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные 

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

правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 

этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями 

контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о 

ближайшем социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 

видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

 

Примерное содержание предмета 

Представления о себе. 

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

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

пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот 

(губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание 

(различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание 

назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние 

своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для 

организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных 

изменений человека. 



40 
 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание воды до 

комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую 

поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности 

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

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

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты 

на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение последовательности 

действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос: намачивание 

волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности 

действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на 

разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

ног: намачивание ног, 
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намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела водой, 

намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной зоны. Пользование 

гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, 

гигиенической помадой, духами). 

 

Обращение с одеждой и обувью. 

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

свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), 

носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: 

пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. 

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

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

летняя, демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание 

назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды 

(предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. 

Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в 

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

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

(например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край 

левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части 

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

последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, 

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

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

голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). 

Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха 

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

Туалет. 

 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды. Пользование 

туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание 

сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, 

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

мытье рук. 

Прием пищи. 

 

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

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание 

кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о 
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желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки 

с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, 

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

тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, 

наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание 

пищи в тарелку. 

 

Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Определение своей социальной 

роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности 

членов семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.  

 

ДОМОВОДСТВО Пояснительная записка. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства является важным 

направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется 

возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми 

навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих 

силах. 

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по 
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приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, 

например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности 

детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», 

«Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и 

территории». 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 год обучения. 

Материально-техническое        оснащение         учебного         предмета 

«Домоводство» предусматривает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, кухонной мебели, 

продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и 

приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. 

Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, 

кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная 

машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник 

электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, 

микроволновая печь, электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь 

(тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 



45 
 

Примерное содержание предмета 

Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы 

и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании 

товара: складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание 

ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при 

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

предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание 

продуктов в места хранения. 

 

Обращение с кухонным инвентарем. 

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

вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, 

лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи 

с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка 

посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков 

пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, 

электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым 

прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 
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Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при 

сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление 

солонок и ваз, расставление блюд. 

 

Приготовление пищи. 

Приготовление блюда. 

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

продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. 

Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками 

(кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов 

ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности действий при варке продукта: 

включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на 

конфорку, установка таймера на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической плиты, наливание 

масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, установка таймера на 

определенное время, перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание 

продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение электрической 

духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, 

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

электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение 

последовательности действий 
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при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, 

закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на 

конфорку, установка времени варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), 

выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, 

намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, 

кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, 

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

овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. 

Соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло 

растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду, 

выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание 

котлет, выключение электрической плиты, снимание котлет. 

 

Уход за вещами 

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

моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание 

белья на просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, 

выбор моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, 

полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  
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Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки белья, контейнер 

для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и регуляторами температуры и продолжительности 

стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная 

ткань, постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и 

температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при машинной 

стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, 

установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья. 

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

пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при глажении белья: установка гладильной доски,  

выставление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, 

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

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

действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание 

обуви сухой тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: 

открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, 

натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Уборка помещения. 

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

Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, 

приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с 
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поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по 

местам, выливание использованной воды. 

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

последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора 

на совок, высыпание мусора в урну. Различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. 

Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка 

пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), 

чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение 

съемных деталей пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, 

выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

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

мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание 

стекла, выливание использованной воды. 

 

Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка снега: сгребание, 

перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР Пояснительная записка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и 

умений ориентироваться 
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в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

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

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной 

среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с явлениями 

социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование представлений 

о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, 

действия с ними). Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

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

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

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

её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями 

окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по 

этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: 

избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, 

дома, в школе. 
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Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения соблюдать 

нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и 

родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по 

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

по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе работы 

по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, 

сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не 

только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город 

(поселок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за 

деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках коррекционно-развивающих занятий 

возможно использование программного материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, 

муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, 

в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 

местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами 
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окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных социальных представлений. По 

возможности, используются технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для 

иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в 

частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в местах 

общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 

Примерное содержание предмета 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. Нахождение помещений 

школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией. 

Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. 

Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание 

назначения зон класса. 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. Знание положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских 

отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.  

Квартира, дом, двор. 

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

домов (одноэтажный (многоэтажный), 
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каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в 

доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать кнопку с номером 

нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. 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. Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым 

замком). Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. Сообщение своего 

домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, 

написанного). Написание своего домашнего адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место для 

отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, 

место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) правил 

безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, 

вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы 

(водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил 

безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных насекомых 

(муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который приносят 

вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) 

предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. 

Узнавание (различение) часов (механические (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). 

Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание 
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(различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, 

видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). 

Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, 

использование (связь, игра и т.п.), выключение. 

 

Предметы быта. 

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

микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, кондиционер). Знание назначения 

электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 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. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, 

овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. 

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). 

Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). Узнавание (различение) часов (наручные, 

настенные, механические, 

электронные часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей 

часов). 

 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок с напитком. 
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Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил хранения молочных 

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), требующих 

обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). 

Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных 

продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, 

рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе рыбы, краб, креветка), 

рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание 

правил хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению 

(хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные 

изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. 

Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к употреблению 

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, 

рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание 

правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, 

конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий. 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов бумаги по плотности 

(альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание 

предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). 
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Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, 

фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). 

Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание 

(различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств 

стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, 

очки и др.). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла. Знание свойств 

резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание предметов, изготовленных из резины 

(резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, 

тонет в воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание свойств 

ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельё, обивка 

мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). 

Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые 

приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

 

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (и др.), улицы (проспекты, переулки), 

площади (Октябрьская, Ленина и др.), здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал 

(аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, 

драматический и др.), цирк, жилой дом. 
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Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник 

химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) 

правил поведения в общественных местах. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, 

тротуар). Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак 

(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание 

(соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города 

(например) (Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, памятник княгине Ольге, памятник героям-

десантникам и др.). 

 

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. Узнавание 

(различение) составных частей космического транспортного средства. Знание (называние) профессий людей, 

работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного 

транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) 

специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения 

специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение 

деятельности с профессией. Знание 



58 
 

места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка 

билета и др.). 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). 

Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, 

свеча, ангел). Знание нравственных традиций, принятых в православии. 

 

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг, 

гимн). Узнавание президента РФ (на фото, видео). Знание государственных праздников. Знание названия 

столицы России. Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, 

Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и др.). Знание 

достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражданина России. Знание (различение) 

документов, удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). Знание 

некоторых значимых исторических событий России. Знание выдающихся людей России. 

 

 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

 Пояснительная записка. 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой 

деятельности; формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение 

отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с растениям и т.д. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по предметно-

практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий изготовления продукции. Важно 

формирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к 
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разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение к результатам своего труда. Детей 

знакомят с различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику 

безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, 

происходит формирование операционно- технических умений, формируются навыки самостоятельного 

изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, 

осуществлять задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми материалами, 

инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит 

анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по 

изготовлению продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в 

соответствии с своими представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой 

деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длительного времени, 

осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству продукта и производить его в 

установленные сроки. 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: «Полиграфия», «Керамика», «Батик», 

«Ткачество», «Шитье», 

«Деревообработка», «Растениеводство». Этот перечень может быть дополнен или заменен другими профилями 

труда по усмотрению образовательной организации, с учетом местных и региональных условий и возможностей 

для будущей трудовой занятости обучающегося, а также кадрового обеспечения организации. В учебном плане 

предмет представлен с 7 по 13 год обучения. 

Материально-техническое обеспечение образовательной области и предметов по труду включает: дидактический 

материал: комплекты демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам профильного 

труда, рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с 
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изображениями действий, операций, алгоритмов работы с использованием инструментов и оборудования; 

технологические карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд людей, 

технологические процессы, примеры (образцы) народных промыслов, презентации и др.; оборудование таких 

предметов как: швейное дело, деревообработка, керамика, ткачество и др. требуют наборов инструментов для 

обработки различных материалов; швейные машины, ткацкие станки (стационарные и настольные), муфельная 

печь, горшки, теплички; наборы инструментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); 

оборудование для полиграфии: сканер, принтер, резак, ламинатор, брошюровщик, проектор, экран, компьютер, 

копировальный аппарат, носители электронной информации, цифровые фото и видеокамеры со штативом; 

расходные материалы для труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и различные мерки, бумага 

разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, 

ткань, шерсть (натуральная, искусственная), иглы для валяния, мыло детское и др. 

 

Примерное содержание предмета. 

Батик 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка на ткань. Выделение 

контура рисунка резервирующим составом (воск, контур). Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. 

Удаление воска с ткани. Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

панно «Крылья бабочки»: натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение контура рисунка на 

ткань, выделение контура рисунка резервирующим составом, раскрашивание внутри контура. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении шарфа: завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа в 
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желтую краску, промывание ткани, завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа в оранжевую краску, 

промывание ткани, развязывание узелков, стирка и глаженье шарфа. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении панно «Мой дом»: рисование эскиза на бумаге, нанесение контурного рисунка на ткань, 

раскрашивание внутри контура, покрытие рисунка воском, сминание ткани, опускание ткани в краситель, 

полоскание и сушка ткани, глаженье изделия. 

 

Керамика 

Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска глины. Отщипывание кусочка глины. 

Разминание глины. Отбивание глины. Раскатывание глины скалкой. Вырезание формы по шаблону (шило, стека 

и др.). Обработка краев изделия. Катание колбаски. Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка 

изделия (нанесение рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в 

изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) способом погружения (с помощью кисти). Уборка рабочего 

места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении солонки: раскатывание глины, вырезание 

днища сосуда, катание колбасок, укладывание колбасок, нанесение декоративных элементов стекой, обжиг 

изделия, покрытие глазурью, обжиг изделия. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

петушка: изготовление тела петушка, изготовление хвоста, изготовление головы, изготовление крыльев, 

изготовление подставки, присоединение петуха к подставке, обжиг изделия, покрытие изделия белой краской, 

раскрашивание изделия. 

 

Полиграфия. 

Фотографирование. Различение составных частей цифрового фотоаппарата. Пользование кнопками, 

расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. Различение качества фотографий. Настройка 

изображения. Соблюдение последовательности действий при работе с 
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фотоаппаратом: выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка изображения, фотографирование, удаление 

некачественных снимков, выключение фотоаппарата. 

Ламинирование. Различение составных частей ламинатора. Вставление листа бумаги в конверт. Соблюдение 

последовательности действий при работе на ламинаторе: включение ламинатора, вставление листа бумаги в 

конверт, вставление конверта во входное отверстие, вынимание конверта из выпускного отверстия.  

Выполнение копировальных работ. Различение составных частей копировального аппарата. Размещение листа 

бумаги на стекле планшета. Соблюдение последовательности действий при работе на копировальном аппарате: 

включение копировального аппарата, открывание крышки копировального аппарата, размещение листа бумаги 

на стекле планшета, опускание крышки копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», открывание 

крышки копировального аппарата, вынимание листов (оригинал, копия), опускание крышки копировального 

аппарата, выключение копировального аппарата. 

Резка. Различение составных частей резака. Размещение листа на панели корпуса. Соблюдение 

последовательности действий при работе на резаке: поднимание ножа, помещение листа на панель корпуса, 

опускание ножа, убирание листа и обрезков. 

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика. Установка пружины на гребень. Вставление листа 

в перфорационное отверстие брошюровщика. Нанизывание листа на пружину. Соблюдение последовательности 

действий при работе на брошюровщике: установка пружины на гребень, подъем рычага, подъем ручки, 

вставление листа, опускание и поднимание ручки, вынимание листа, нанизывание листа на пружину, опускание 

рычага, снятие изделия с гребня, чистка съемного поддона. 
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Выполнение операций на компьютере. Различение составных частей компьютера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на компьютере: включение компьютера, выполнение заданий 

(упражнений), выключение компьютера. Нахождение заданных клавиш на клавиатуре (пробел, ввод и др.). 

Набор текста с печатного образца. Выделение текста. Выполнение операций по изменению текста с 

использованием панели инструментов: вырезание текста, копирование текста, изменение размера (гарнитуры, 

начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, вставление текста, выравнивание текста. Создание текстового 

файла (папки). Соблюдение последовательности действий при работе в программе: выбор программы, вход в 

программу, выполнение заданий программы, выход из программы. 

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение последовательности действий при 

работе на принтере: включение принтера, заправление бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание 

распечатанных листов, выключение принтера. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: изготовление обложки, ламинирование 

обложки, нарезка листов, сборка блокнота. Соблюдение последовательности действий при изготовлении  

календаря: вставление рисунка в сетку-разметку, вставление календарной сетки в сетку-разметку, распечатка на 

принтере, ламинирование заготовки, нарезка календарей, обрезка углов.  

 

Растениеводство. 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива растения. Определение количества 

воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание 

растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и поддонов. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление почвы. Внесение органических 

удобрений в почву. Приготовление 
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компоста. Оформление грядки и междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. 

Подготовка семян к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление 

сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к хранению (очищение от 

земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье садового инвентаря. 

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. 

Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, 

насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: 

ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, 

поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 
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воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического 

воздействия на сохранные анализаторы. 

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

«Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, 

направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под 

активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

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

сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Для реализации курса необходимо специальное материально- техническое оснащение, включающее: 

оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, 

звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

 

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

свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, 
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выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся 

близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание 

взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии). Прослеживание за 

близко расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника 

звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие. 

 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на соприкосновение с материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), 

фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от 

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

Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный, горячий), 

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

Восприятие запаха. 

 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.) 
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Восприятие вкуса. 

 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции 

(жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). 

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

 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Пояснительная записка. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или 

искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 

детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на 

формирование разнообразных видов предметно- практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами».  

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают действия с ними. 

Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 
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продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно- практические действия» включает: 

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

встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики 

одинаковой величины) и др. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами. 

 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, 

калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) 

двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от 

себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала руками 

(сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя 

руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с 

использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др.). 

Действия с предметами. 

 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание 

предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на 

колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). 

Вращение предмета 
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(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание на 

предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие 

игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание 

предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в 

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

(шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных навыков 

необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства детей 

с 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 адаптивной физкультуры. 

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с 

профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в 
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таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, 

обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации движений. 

Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального оборудования и 

вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в 

физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по 

лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела создает 

благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, 

элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания 

положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, 

гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в положении сидя. 

Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или 

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

«круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, 

назад, вверх, в стороны, «круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), 

одной рукой (от груди, от уровня 
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колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на 

уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на 

спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 

четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться 

из положения «лежа на спине». 

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из 

положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 

движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной 

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

опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким 

подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с 

нескольких шагов, с разбега). 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, 

затруднено общение с 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 
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дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами 

коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, 

карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение 

жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания 

звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 

обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего 

предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы 

на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 
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черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы.  

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

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

Узнавание (различение) имён членов 
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семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

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

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

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

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

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

предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

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

членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного устройства) 

для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые 
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приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного 

слова (электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой 

и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и 

др.). Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ  

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятиянаправлены на коррекцию отдельных сторон психической

 деятельности и личностной сферы; 
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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. 

 

Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и социокультурного развития 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и запоминать 

происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на 
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доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

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

вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться 

и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо 

от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с 

ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является основным 

требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать способ выражения своих 

желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты своих 

действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, 

не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, что «я смогу 

научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если 

не получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации 

успеха, мотивируют стремление ребенка к 
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самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством общения с ним во время 

занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических 

процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным 

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

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации 

и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального поведения. Усвоение 

правил совместной деятельности происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, 

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

являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм 

поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, 

поэтому их усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. 

Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что независимо от степени 

выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с 

ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, 

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

относиться к себе и к 
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окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за 

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

проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, 

гладят по голове и т.д. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне предпочтительна для семейного 

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

направлению происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает 

знакомство с основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, 

посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно 

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

ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных 

событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека. 

Программа   выполняется    в    семье,    на    занятиях    по    предмету 

«Окружающий социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: оздоровительные 

лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни нацелена на развитие 

стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый 

образ жизни и бережно относиться к природе. Программа направлена на решение следующих задач: 



80 
 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование знаний о 

правилах здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения правил гигиены, 

здоровье сбережения, режима дня; 

формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, 

правильного питания и др.; 

формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы конкретизируются в 

СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых реализуется содержание 

программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, 

беседы, походы и др 
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Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого 

ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 
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Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, 

психокоррекционные занятия, встречи с родителями, 

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 уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

поощрение активных родителей. 
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Организационный раздел 

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. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может включать как один, 

так и несколько учебных планов. 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. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части: 

– обязательная часть, включает: 
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шесть образовательных областей, представленных 4  учебными предметами; 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-психологом, 

– часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

внеурочные мероприятия.  

Учебный план индивидуального обучения на дому на 2022-2023 учебный год МБОУ «Чукальская ООШ» 

разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Учебный план для детей, получающих образование в форме индивидуального образования на дому, 

составлен на основе учебного плана МБОУ «Чукальская ООШ» на 2022- 2023 учебный год с 

соблюдением учебной нагрузки в соответствии с нормативными документами. Организация 

индивидуального обучения на дому осуществляется с целью обеспечения обучающимся с ОВЗ 

получения образования в соответствии с их индивидуальными возможностями и способностями в 

адекватной их здоровью среде обучения на основании заключения ПМПК, заявления родителей, приказа 

директора школы. Обучение осуществляется на дому в пределах часов, предусмотренных 

Министерством образования, по предметам, входящим в учебный план учреждения, по заявлению 

родителей и решению администрации ОО. Расписание занятий составляется с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с нормами СаНПиН, согласовывается с родителями и 

утверждается директором школы. Общая характеристика учебного плана Обучение на дому–это форма 

образования, которую ребенок получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется 

по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не 

могут обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей обучения на дому является 

освоение обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Нормативная база обучения на дому определяет общие положения организации 

процесса обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. Учебный план 

индивидуального обучения на дому составлен на основе распределения учебной нагрузки .  

Учебный план индивидуального обучения на дому подготовлен с учетом: 

-требований федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 No 1312; 

 -федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 No 189, с 

учетом изменений, внесенных в ФГОС ООО (приказ Минобрнауки от 31.12.2015 No1577); -санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных организациях, а 

также методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий от 10.12.2012 No 07-832. Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному 

плану учащегося, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, 

рекомендаций ПМПК, который согласовывается с родителями (законными представителями)и является 

приложением к родительскому договору. Важнейшая составляющая организации обучения на дому –

самостоятельная работа учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы 
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самостоятельной работы, которые включаются в максимальную недельную нагрузку обучающегося. 

Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую программу учителя по предмету 

и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 

усвоение межпредметных связей. Самостоятельная работа выполняется учащимися на дому по заданию 

педагогического работника. Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в 

условиях школы, либо с частичным посещением школы. Определение варианта проведения занятий 

осуществляется по желанию родителей (законных представителей) на основе заключения медицинской 

организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей учащегося. Учебный план индивидуального обучения на 

дому обеспечивает достаточный уровень подготовки учащихся по базовым предметам.  

Учебный план для учащегося на дому по адаптированной образоватеельной программе. 

 В учебном плане для учащегося на дому по адаптированной программе основного общего образования в 

6классе обязательными учебными предметами и предметными областями являются следующие: 

6 класс 

 Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русский язык » в количестве 5 часов 

и «Развитие речи» - 5 часов.  

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика» с минимальным количеством – 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» предусматривает изучение учебного 

предмета «Биология» с выделением в учебном плане минимального количества часов– 1 часа в неделю. 

Образовательная область «Трудовое обучение» включает изучение  учебного предмета «Технология» в 

количестве 7 часов в неделю. 

 

Из области коррекционные работы ведется 2 часа в неделю. 

 

Годовой календарный график занятий на дому на 2022-2023 учебный год обучающегося 6 класса 

Сайгушева Ярослава. 

                 №недели 

Учебные 

предметы 

                       І четверть                       2 четверть 

сентябрь октябрь ноябрь 

 

декабрь 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

14 15 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Развитие речи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Коррекционные 

занятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Всего 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2

2 

2

2 

22 22 

                 №недели 

Учебные 

предметы 

                       3четверть                  4 четверть 

январь февраль март Апрель Май 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

24 2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

29 3

0 

31 3

2 

33 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Развитие речи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Коррекционные 

занятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22Всего 2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

22 2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

22 2

2 

22 2

2 

22 

 

Расписание учебных занятий на дому обучающегося 6 класса Сайгушева Ярослава. 

День недели Время         Предмет 

Понедельник 9.00-9.35 Математика 

9.45-10.20 Русский язык 

10.30-11.05 Развитие речи 

11.25-12.00 Технология 

Вторник 9.00-9.35 Коррекционное занятие 

9.45-10.20 Русский язык 

10.30-11.05 Развитие речи 

11.25-12.00 Технология 

12.10-12.45 Технология 

Среда 9.00-9.35 Русский язык 

9.45-10.20 Математика 

10.30-11.05 Технология 

11.25-12.00 Развитие речи 

12.10-12.45 Коррекционное занятие 

Четверг 9.00-9.35 Биология 

9.45-10.20 Русский язык 

10.30-11.05 Развитие речи 

11.25-12.00 Технология 

Пятница 9.00-9.35 Технология 

9.45-10.20 Русский язык 
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10.30-11.05 Развитие речи 

11.25-12.00 Технология 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

УЧАЩЕГОСЯ 6 КЛАССА (седьмой  год обучения) 

 

                                           Сайгушева Ярослава Сергеевича 

 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы Кузьмина Л.А. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с обучающимся с тяжелой (глубокой) степенью интеллектуальной недостаточности и составлена 

на основе: 

Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

«Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, 

СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г.; 

Адаптированной общеобразовательной программы МБОУ « Чукальская ООШ»; 

Учебного плана МБОУ « Чукальская ООШ» на 2022 – 2023 учебный год. 

Обучающийся - ребенок с особыми образовательными потребностями, которые диктуют необходимость специальной 

индивидуальной программы развития, так как интеллектуальное развитие мальчика не позволяет освоить АООП 

(вариант 1). 

Цель - достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

включение его в жизнь общества посредством индивидуального поэтапного и планомерного расширения жизненного 

опыта повседневных социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пределах.. 

Задачи: 

Создавать условия, способствующие развитию способностей обучающегося. 

 Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с педагогом в ходе содержательной 

деятельности. 

 Создавать условия для возникновения речевой активности и использования речевого материала в повседневной 

жизни. 

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать целостный процесс обучения ребенка с 

учетом его актуального и ближайшего развития, соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать 

учебную нагрузку к его индивидуальным возможностям. В данной программе в качестве основного средства 

взаимодействия, осуществляющейся на основе тщательной оценки возможностей ребенка для овладения словесной 

речью, является невербальная коммуникация. Система коммуникации включает различные средства: слово, жест, 

фотография, картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или иное средство общения в определенной ситуации. Также 

учитывается, что альтернативные средства общения (жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью 

заменить речь, поэтому жест постоянно подкрепляется словом. 

Для данного ребенка материал программы трудно регламентировать временными рамками по четвертям, годам 

обучения. Поэтому занятия планируются педагогом с учетом необходимости многократного повторения того или иного 

материала, постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных умений. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп прохождения материала замедляется 

или увеличивается. Этим обоснован выбор данной образовательной программы соответствующей содержанию, 

предлагаемому для изучения детьми с умеренной умственной отсталостью.  

Структура СИПР 

Психолого-педагогическая характеристика. 

Индивидуальный учебный план. 

Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО. 
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Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

Содержание образования. 

Программа формирования базовых учебных действий. 

Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Программа сотрудничества с семьей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Мальчик посещает школу с 1 сентября 2015 года. 

Семья полная, состоит из 5 человек, проживает в собственном доме. Мама – домохозяйка. Младшая сестра учится в 

3классе МБОУ « Чукальская ООШ», второй сестренке всего 2 года. Члены семьи заботливо и доброжелательно 

относятся к Ярославу, заинтересованы в развитии ребенка. 

ПМПК рекомендовано обучение по индивидуальному плану по адаптированной программе для детей с тяжелой 

умственной отсталостью. 

По психологическому заключению внешне физическое развитие не соответствует возрасту. Отмечается наличие 

внешних специфических признаков, специфическое выражение лица и внешнего вида в целом. Мелкая и крупная 

моторика характеризуется недоразвитием, отмечается моторная дискоординированность (диспластичность). 

В процессе психологического исследования у мальчика выявлены следующие особенности: в контакт мальчик вступает 

опосредованно через маму, контакт не стойкий, неполноценный ввиду отсутствия у ребенка речи и коммуникации. 

Общение затруднено ввиду недостаточного понимания ребенком инструкций исходящих от взрослого. Понимание 

обращенной речи: ребенок плохо понимает экспериментатора, для привлечения к деятельности в ряде случаев требуется 

многократное повторение и упрощение инструкции, невербальный показ заданных действий. Охотно выполняет 

инструкции бытового плана (например: закрой дверь, подай листок бумаги), учебно-познавательную функцию не берет. 

На вопросы в некоторых случаях утвердительно качает головой или вообще никак не реагирует на вопросы.  

На момент исследования невозможно было определить актуальный запас знаний ребенка об окружающем мире. 

Словарный запас крайне скуден. Фразовая речь отсутствует. .Мальчик показывает на картинках некоторых домашних 

животных, знакомые предметы домашнего обихода. 

Темп деятельности ребенка снижен в соответствии с низкой продуктивностью и неупорядоченной деятельностью. В 

ситуации пресыщения и утомления мальчик отказывается от выполнения задания. 

Регуляторные функции: контроль и произвольность деятельности не соответствует возрасту. Внимание ребенка 

неустойчивое, отмечаются выраженные нарушения в процессе всего исследования. Восприятие нарушено: не определяет 

ни одного цвета, не различает геометрические формы, не ориентируется в определении величины предмета. В 

продуктивных видах деятельности  собирает пирамидку из 3 колец,  справляется с заданием «Вкладыши» на 

определение величины, собирает разрезную картинку из 2 частей. Не владеет элементами прямого счета. В 

интеллектуальном плане отмечаются выраженные нарушения высших психических функций: память, внимание, 

мышление, восприятие, воображение, речь. Овладение новыми видами деятельности (обучаемость) для мальчика крайне 

осложнено, организующая и обучающая помощь малоэффективны. 

Вывод: у ребенка есть данные за стойкое, глубокое нарушение интеллектуальной деятельности .Связная речь не 

сформирована, отсутствует. Письменная речь: букв не знает, пользоваться письменными принадлежностями не умеет. 

Карандаш, ручку держит неправильно. Рисует штрихами, не может повторить за педагогом. Системное нарушение речи 

тяжелой степени. 

П
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                                        ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 

Идет на контакт со знакомыми, общается в основном при помощи жестов и звукоподражаний. В настоящее время 

мальчик проявляет интерес к общению с педагогом, в контакт вступает, иногда это может зависеть от настроения и 

самочувствия, не всегда откликается на свое имя. Зрительный контакт не всегда фиксированный, часто проявляется  

«скользящий» взгляд. Внимание неустойчивое. Невербальные средства общения не сформированы. 

Познавательные потребности не сформированы. Сенсорные эталоны не усвоены. 

Коммуникация и речь: речь не развита. Понимание обращённой речи ограничено и связано только с личным опытом. 

Незначительное использование в речи звукокомплексов и коротких слов. 

Представления об окружающем мире: 

Во времени и на плоскости листа не ориентируется. Не различает правую руку от левой, ориентируется в пространстве с 

ошибками, путает понятия (вверх, вниз, вперед, назад), знает некоторые части тела, может показывать на себе, на 

макете. Знает название некоторых овощей и фруктов, может соотносить муляжи фруктов и овощей с картинками. 

Различает на картинке изученных животных и их детенышей (собака, кошка, корова, курица, петух, цыпленок, свинья, 

лошадь, лиса, волк, заяц, медведь, слон). 

Формирование учебного поведения: сидит за столом на занятии в течение 20-25 минут, может выполнять действия с 

предметами по подражанию. Умеет находить места хранения игрушек и учебного материала. 

Трудность представляет выполнение графических работ карандашом и кистью (неправильное удержание инструмента, 

слабый нажим). Координация движений нарушена. Ведущая рука правая. Ярослав одинаково неловко работает как 

правой, так и левой рукой. Трудность представляет и работа с пластилином: разминание, катание шариков, колбасок. 

Удерживает инструменты неправильно, действия неточные, неловкие. На начало учебного года отмечено 

незначительное улучшение мелкой моторики: держит карандаш двумя пальцами правой руки, но нажим на карандаш 

очень слабый, не видит контуры фигур, при штриховке заходит за границы изображений предметов. Письмо на уровне 

каракуль. 

Общетрудовые умения и навыки самообслуживания не сформированы. Социально- бытовая адаптация затруднена. 

Требуется контроль со стороны взрослого во время туалета, одевания, раздевания. Ребенок относится ко 2 группе. 

Требуются постоянный присмотр и активная помощь взрослого. 

Особенности межличностного взаимодействия. 

В настоящее время задания выполняет только с помощью педагога. В ситуации шума, скопления народа проявляет 

беспокойство, может бежать. В возбужденном состоянии может плакать, сердиться, отказываться от общения, проявляет 

реакции протеста, самоконтроль не развит. Часто наблюдается негативизм и отторжения помощи (отталкивает, злится). 

В результате - трудности продуктивного взаимодействия. Высокая истощаемость и пресыщаемость деятельности, 

которая приводит к отказу от выполнения задания и заторможенности. 

Существенное снижение устойчивой работоспособности. Низкая мотивация обучения и общения.  
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Выраженное недоразвитие познавательных процессов, отсутствие речи, двигательные нарушения, несформированность 

навыков самообслуживания обуславливает выбор таких разделов из программы обучения, которые направлены на их 

коррекцию. 

СИПР содержит приоритетные образовательные предметы: 

Математика (Математические представления и конструирование) 

Биология 

Технология (Ручной труд) 

Учебный план  

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

 

6 класс 

Всего 

I. Обязательная часть 

Общеобразовательная подготовка 

1. Математика 1.1.Математические 

представления 

                                   2 68 

   2.Окружающий мир 2.1 Природоведение 1 34 

3. Технология 3.1 Ручной труд        7 238 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния мальчика.  Темы уроков-занятий 

какой-либо области находят свое логическое продолжение в темах уроков-занятий других областей. 
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Программа рассчитана на один учебный год. Объем недельной нагрузки обучающегося индивидуально – 10 часов. 

Продолжительность урока-занятия 30-35 минут. Урок может быть сокращен из-за обострения реактивного состояния 

ребенка. 

Обучение безотметочное. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ АООП 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие познавательных процессов у ребенка с 

тяжелой (глубокой) степенью нарушения интеллекта будет способствовать улучшению психофизического состояния, 

формированию определенных умений и навыков. Основным ожидаемым результатом освоения АООП является развитие 

жизненной компетенции ребенка с тяжелой (глубокой) степенью нарушения интеллекта. Формирование жизненной 

компетенции составляет основное содержание специальной индивидуальной программы. Направления коррекционной 

работы в сфере жизненной компетенции занимают место в содержании различных учебных программ и курсов. 

Жизненные компетенции 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях - Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Овладение навыками коммуникации 

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Ожидаемые личностные результаты: 

Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с педагогом. 

Принятие роли ученика. 

Предметные результаты: 

Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность на сотрудничество. 

Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на действия с игрушками, предметными 

изображениями, выполняемыми в контексте содержания предъявляемой деятельности. 

Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и следующие умения: 

-выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и образцу действия взрослого;  

-узнавать знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в соответствии с их функциональным 

назначением. 

В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается сформировать у ребенка следующие умения: 

-показывать на себе и кукле части тела и лица; 

-выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение положений частей тела по подражанию 

действиям взрослого. 

Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодически адекватно реагировать на простую 

инструкцию педагога: 

-при общении использовать мимику и жесты; 
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-определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в пространстве; -понимать и выполнять действия 

с игрушкой; -повторять один и тот же слог, подражая взрослому; -использовать звукоподражания, лепетные и простые 

слова для называния объектов окружающего мира; 

-выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом («встань, сядь»). 
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СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года. По итогам освоения задач и анализа результатов обучения оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 

учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимся специально подобранных заданий, позволяющих 

выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения обучающегося, важно учитывать 

затруднения в освоении отдельных предметов (курсов), которые не должны рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

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), по образцу», «выполняет действие с помощью учителя». В 

случае затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, следует оценивать его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты. 

Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

В создании особых условий реализации потребности в уходе и присмотре, а также в организации обучения не 

нуждается. Учебное место мальчика включает школьный стол и стул, которые соответствуют росту ребенка. Уроки 

оснащены ярким предметно - дидактическим и наглядным материалом. 

Требования, предъявляемые к учебным занятиям, состоят в следующем: 

наличие положительного эмоционального контакта между ребенком и педагогом; 

обучение, воспитание и развитие ребенка строить в совместной деятельности и общении со взрослым; 

выбор и обучение новым навыкам происходит в ситуации, максимально приближенной к повседневной деятельности 

ребенка; 

обучение ведется в рамках эмоционально-значимой деятельности; 

уделять внимание повышению общего уровня активности ребенка; 

алгоритм занятий устойчив по структуре; 

содержание занятий, предлагаемые ситуации носят повторяющийся характер; 

использование внешних опор для планирования деятельности, контроля, общения и получения обратной связи; 

деятельность педагога осуществляется совместно с родителями ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СИПР 

Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной умственной отсталостью направлена 

на формирование готовности ребенка к овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в школе, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

педагогами. 

Формирование учебного поведения: 

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

-умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»); 

-использование по назначению учебных материалов; 
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-умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Формирование умения выполнять задание: 

-в течение определенного периода времени, 

-от начала до конца, 
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-с заданными качественными параметрами. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающегося с умеренной умственной отсталостью направлена 

на формирование готовности к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) 

Задачи 

Личностные базовые учебные действия 

Готовить обучающегося к эмоциональному, коммуникативному и предметному взаимодействию с педагогом и другими 

взрослыми. 

Помочь ребенку освоить позицию ученика. 

Формировать учебное поведение (направленность взгляда на говорящего взрослого, на задание; использование по 

назначению учебных материалов; умение выполнять действия по подражанию). 

Формировать адекватные реакции и действия на обращения людей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Предметные базовые учебные действия 

Формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно- практической и игровой деятельности. 

Учить обучающегося совместно с учителем дифференцировать и выбирать предметы.  

 

Содержание БУД 1 полугодие 2 полугодие 

1.Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 

положительной мотивации и эмоциональному конструктивному 

взаимодействию с учителем, взрослыми (родственник, специалист и др.) 

и 

сверстниками. 

  

принятие контакта, инициированного взрослым   

установление контакта с педагогом и другими взрослыми, 

участвующими в организации учебного процесса 

  

ориентация в учебной среде: (пространство, материалы, 

расписание) 

нахождение места хранения 

  

нахождение своего (рабочего) места за столом;   

нахождение места хранения набора индивидуальных заданий;   

нахождение места, предназначенного для игровой деятельности.   

2. Формирование учебного поведения   

поддержание правильной позы на занятии   

направленность взгляда:   

на говорящего взрослого 

на задание   
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умение выполнять инструкции педагога: 

понимает жестовую инструкцию 

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемую на данном этапе 

обучения) 

  

выполнение простых и двухступенчатых речевых инструкций: 

«Посмотри на меня» 

«Возьми» 

«Дай» 

«Покажи» 

«Посмотри и возьми» 

«Возьми и покажи» 

«Подними и дай» 

  

принятие помощи взрослого   
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использование по назначению учебных материалов: 

бумаги; карандаша, мела. 

  

умение выполнять действия с предметами: 

выполняет действие способом рука – в - руке; 

по подражанию (подражает действиям, выполняемым педагогом); 

по образцу (последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога). 

  

-соотнесение изображений на карточках с предметами и игрушками. 

-соотнесение предмета с соответствующим изображением (по образцу) 

  

-выполнение соотнесения одинаковых картинок (по образцу) 

-соотнесение одинаковых предметов (по образцу) 

  

3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с 

определенными характеристиками 

  

выполнение задания полностью (от начала до конца) (при 

организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца), 

в течение определённого временного промежутка: (произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 5- 10 мин.) 

  

Сроки освоения образовательной программы определяются индивидуальными возможностями ребёнка. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специальный образовательный стандарт, представленный в двух взаимодополняющих и взаимодействующих 

компонентах, («академический» и формирование жизненной компетенции), задаёт структуру данной программы, 

которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта ребёнка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие 

потребности. Ребёнок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально 

доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается 

способным реализовывать их в условиях семьи и гражданского общества. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

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

отсталость результативность обучения обучающейся оценивается с учётом особенностей его психофизического развития 

и особых образовательных потребностей. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающегося АООП варианта 2 является развитие жизненной 

компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта. 

Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных       предметов . 



 

 

 

МАТЕМАТИКА (МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

Учебный план МБОУ « Чукальская ООШ»  на 2022 - 2023 учебный год. 

Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. - Под ред. Л. Б. Баряевой - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Цель образовательно-коррекционной работы с учётом специфики учебного предмета - формирование элементарных 

математических представлений и умения применять их в повседневной жизни 

Задачи: 

формировать представления о форме, величине; количественные, пространственные, временные представления; 

формировать представления о количестве, числе, познакомить с цифрами 1-2, обучить счёту в пределах двух; 

формировать способности пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих развитию житейских задач. Коррекционно-развивающие

 задачи: развитие сенсорных представлений, мелкой моторики кистей рук, развитие познавательной активности ученицы, овладение элементарной 

математической терминологией, значимой для социально-бытовой ориентировки в действительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребёнок с тяжёлыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, 

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три  столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребёнком в 

ходе освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных задач. В то же время необходимо отметить, что формирование элементарных научных знаний не является 

самоцелью. Это лишь желаемый результат обучения, который может быть, достигнут, только если интеллектуальные возможности ребёнка, состояние его здоровья 

позволяют сделать это. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Чукальская ООШ», расписанием уроков и производственным календарем программа предмета Математика 

(Математические представления и конструирование) рассчитана на реализацию в течение 34 учебных недель в объёме 2 занятия в неделю (всего - 68 часов). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: развивается понимание математической терминологии, понимание слов, обозначающих объекты, происходит развитие 

жизнеобеспечивающей ориентировки в пространстве и времени. 

Личностные: развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические представления». 

БУД: формируется учебное поведение, умение выполнять посильное задание от начала до конца. 



 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные, пространственные, временные представления 

 

Умение различать предметы по форме, величине. Умение 

ориентироваться в схеме тела. 

Умение различать множества (один – много). Умение различать части 

суток. 

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. Умение 

ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – два- 

много). 

Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством 

предметов. 

Умение пересчитывать предметы. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой (1,2). 

Умение пересчитывать предметы в доступных ребёнку пределах. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения. Виды заданий на уроке Способы оценки 

сформированности действий 

Подготовка ребёнка к 

нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

 

формирование благоприятного социально-

психологического климата во время урока. 

Наглядные. Практические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Дидактические игры. 

 

«Покажи своё рабочее 

место» 

 

 

направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); 

 

Наглядные. Творческие. 

«Посмотри на меня» 

«Повтори за мной» 



 

Формирование учебного поведения умение выполнять инструкции педагога; 

использование по назначению учебных 

материалов с помощью взрослого; 

Жестовые игры. 

Дидактические игры. 

« Знакомство с книгой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «Можно - нельзя» умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию. 

 

Формирование умения выполнять 

задание 

в течение определённого периода 

времени, от начала до конца, 

Наглядные. Творческие. 

Жестовые игры. 

Дидактические игры. 

«Выбери правильный 

ответ» 

«Отгадывание загадок», 

«Раскрась», 

«Бусины и ниточки», 

 



 

   «Раскрась по шаблону» 

«Соедини точки» 

Формирование умения самостоятельно 

переходить от одного задания к другому 

 

умение следовать инструкции педагога. 

Устные. Наглядные. 

Творческие. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

Основное содержание учебного предмета 

Программа предполагает работу по следующим разделам: 

«Количественные представления» 

Формирование умения выделения и написания цифр 1, 2,3. Формирования умения к отношению порядка следования. 

«Представления о форме» 

Формирование умения различать и сравнивать предметы по форме. 

«Представления о величине» 

Формирование умения различать и сравнивать предметы по величине. 

«Пространственные представления», «Временные представления» 

Формирование умения различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. Формирование умения ориентироваться в пространстве (тела, листа 

и т.п.) 

 

Задачи и направления 

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один - много; 

умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий. 

 

Направления коррекционной работы 

Налаживание эмоционального контакта с ребёнком, на основе которого впоследствии строится взаимодействие педагога с ребёнком в  процессе совместной 

деятельности; 

Постоянная поддержка собственной активности ребёнка, так как развитие социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 



 

Одним из показателей активности ребёнка является формирование и поддержка положительного отношения к заданиям; 

Развитие мотивации. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 

репродуктивные,   объяснительно-иллюстративные,   поисковые,   исследовательские,   проблемные   и   др. (по характеру учебно- познавательной 

деятельности). 

методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

метод мониторингов; 

методы стимулирования учебно-познавательной деятельности. 



 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов программы Кол-во часов Содержание раздела 

1 «Количественные представления». 34 Формирования умения к отношению порядка следования. Формирование умения 

выделения и написания цифр 1, 2,3. 

3 «Пространственные представления». 15 Формирование умения ориентироваться в пространстве (тела, листа, пространства и 

т.п.) 

Формирование умения различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками. 

4 «Временные представления». 4 

5 «Представления о величине». 15 Формирование умения различать и сравнивать предметы по 

величине. 

 Всего 68 часов  

 

Календарно-тематическое планирование Математика (Математические представления и конструирование), 6 класс 

№ Тема урока Кол. 

час. 

Дата Виды деятельности Оборудование Словарь 

1 четверть 

Представления о величине 

1 Большой. Сравнение предметов по 

размерам: большой, маленький, равные. 

1  Умение различать и сравнивать 

предметы 

Картинки, счётный материал  

2 Сопоставление объектов по величине: 

большой - маленький. 

  Выполнение практических упражнений.   

3 Сравнение предметов: длинные, короче, 

равные. 

1  Сравнить предметы по длине. Отвечать на 

вопрос: какой 

предмет короче или длиннее? 

Предметы различной длины: 

ленты, карандаши, 

полоски цветной бумаги т.д. 

Короткий 

Длинный 



 

4  

Понятия: шире, уже, одинаковые. 

1  Сравнивать предметы по 

ширине. Отвечать на вопрос: какой? предмет 

шире или 

уже? 

Предметы различной ширины: 

ленты, полоски цветной 

бумаги т.д. 

Узкий 

5  

Понятия: выше, ниже, равные ростом. 

1  Сопоставление двух объектов по величине, 

используя для сравнения приемы наложения и 

приложения. 

Картинки с изображением людей, 

предметов 

разных по высоте. 

Высокий 

Низкий 

6 Понятия: глубже, мельче. 1    Глубокий 

Мелкий 

7 Понятия: толще, тоньше, одинаковые. 1  Знакомство учащихся с   



 

    представлениями о ширине (толщине), 

используя для сравнения приемы наложения и 

приложения. 

  

8 Сравнение предметов по массе 1  Тяжелей, легче, такой же.  Тяжёлый 

Лёгкий 

Количественные представления 

9 Нахождение одинаковых предметов   Игра «Найди пару». Выполнение 

практических упражнений. 

  

10 Понятие много, один. 1  Повторение понятий один, 

много 

  

11 Сравнение групп предметов (много, 

немного, мало) 

1  Сравнивать множества. 

Отвечать на вопросы сколько? Понятия 

много, ни одного. 

  

12 Упражнения на выделение количества 

(много, мало, пусто, один) 

1    

13 Изменение количества предметов. 

Уравнивание. 

1     

14 Составление картинки из нескольких 

частей 

1  Называть геометрическую фигуру - круг. 

Различать её среди других фигур. 

Различать круги по цвету. Обводить её по 

трафарету. 

  

15 Различение круглых геометрических тел. 

Рисование геометрической фигуры 

- круг. Соотнесение круга с шаром 

1  Изучение свойств шара (катится)  

16 Сборка геометрической фигуры (собрать круг 

из 2-х , 3-х, 4-х частей). 

  Выполнение практических упражнений. 

Штриховка геометрической фигуры - круг. 

  

Пространственные представления 

17 Положение предметов в пространстве 

(далеко, близко), вверху, внизу. 

  Выполнение практических упражнений.   

18 Понятия справа, слева. 1  Стимулирование учащихся к использованию 

речевых и неречевых средств в процессе 

  

2 четверть   



 

19 Пространственные понятия: рядом, 

около, там, здесь. 

1  называния и показа пространственных 

отношений 

  

20 Положение предметов в пространстве 

(на, в, внутри). 

1    

21 Положение предметов в пространстве 

(за, перед, над под) 

    

22 Положение предметов в пространстве 

(напротив, между, в центре, дальше, 

ближе, рядом) 

1    



 

       

23 Отношение порядка следования 

(крайний, первый, последний). 

1    

24 Порядок следования: перед, после, за. 1    

25 Порядок следования: перед, после, за, 

следом, следующий. 

1    

26 Знакомство с геометрической фигурой – 

квадрат. Рисование квадрата по трафарету, по 

клетке. 

1  Называть квадрат. 

Различать его среди других фигур. 

Обводить его по трафарету. Обводка клеточки 

в тетради. 

Выполнение практических упражнений. 

Геометрические фигуры разные 

по величине и цвету. 

Трафареты геометрических фигур, 

тетрадь, 

карандаш 

квадрат 

27 Сборка геометрической фигуры (квадрат из 2-

х , 3-х, 4-х частей). 

   

28 Штриховка геометрической фигуры - круг, 

квадрат. 

   

Временные представления 

29  

Утро, день, вечер, ночь сутки 

1  Рассматривание 

сюжетных картинок. Ответы на 

вопросы, что делают днём? Понятия день, 

сейчас. 

Сюжетные картинки.  

 

Сутки 

30 Сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 1  Чтение стихов про дни недели. 

Знакомство с календарем. Заучивание 

названий дней недели. 

  

31 Сравнение людей по возрасту. 1  Выполнение практических упражнений.   

32 Геометрическая фигура – треугольник. 1  Называть геометрическую 

фигуру– четырехугольник. Составление из 

геометрических фигур предметов (светофор, 

машинка, ёлочка…) 

Рисование треугольника. 

Геометрические фигуры треуголь 

ник 



 

3 четверть    

Количественные представления 

33 Число и цифра 1. 1    Один 

34 Пересчёт предметов по единице. 1  Письмо цифры по трафарету, обводке, по 

опорным точкам. Выполнение практических 

упражнений. 

  

35 «Цифра 1» 1    

36 Монеты: 1копейка, 1рубль 1  Различение монет Монеты Копейка 

Рубль 

37 Число и цифра 2. Образование. 1  Выполнять прямой счёт в пределах 2.   



 

    Соотносить кол-во предметов с числом.   

38 Показ на пальцах: 1, 2. 1     

39 «Цифра 2» 1  Узнавание цифры, лепка из пластилина, 

конструирование из палочек. 

  

40 «Написание цифры 2» 1  Зарисовка на доске, на бумаге (по трафарету, 

по светлому контуру, по 

контурным линиям, по опорным точкам.) 

Выполнение практических упражнений. 

  

41 Монеты: 2 рубля 1    

42 Письмо цифр 1 и 2 по трафарету и по 

точкам 

1  Упражнения в письме цифр на листе 

бумаги способом «рука в руке» 

  

43 Простые практические задачи на 

сложение. 

1  Игры и упражнения на обозначение общего 

количества сосчитанных объектов последним 

произнесенным числом 

Умение проводить прямую линию 

 

 

Объединять предметы в пары. 

  

44 Простые практические задачи на 

вычитание. 

1    

45 Решение практических задач на 

сложение и вычитание. 

1  Линейка 

карандаш 

 

46 Точка. Прямая. 1    

47 Сложение и вычитание в пределах 2. 

Закрепление. 

1    

48 Пара. 1  Картинки  

49 Рисование круга, Рисование квадрата, 

треугольника с помощью учителя. 

1  Повторение геометрических 

фигур, их называние. Сравнение фигур 

методом наложения. 

Линейка, Карандаш  

50 Образование числа 3. 1  Соотнесение числа 

3 с количеством, называть число, отвечать на 

вопрос, сколько? 

  

51 Числовой ряд 1-3. Сравнение чисел. 1   Счётные палочки.  



 

52 Порядковые и количественные 

числительные. 

1  Понятия первый – 

последний, 

  

53 Состав числа 3. 1  Называть число 3, писать цифру 3, соотносить 

число с количеством. 

Предметные картинки.  

54 Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределе 3 

1  Счётные палочки, 

математический набор, 

геометрические фигуры. 

 

55 Показ на пальцах: 1, 2, 3 1    

56 Письмо цифр 1, 2, 3 по трафарету и по 1    



 

 точкам.      

 4 четверть    

57 Упражнения в письме цифр на доске, в 

тетради 

1     

Пространственные представления 

58 Перемещение в пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, 

вправо, влево. 

1  Выполнение упражнений на перемещении 

предметов в пространстве. 

  

59 Сборка геометрической фигуры 1  Собрать треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг из 2-х , 3-х, 4-х 

частей. Выполнение практических 

упражнений. 

  

60 Штриховка геометрической фигуры - 

круг, квадрат. 

1  Выполнение практических упражнений.   

61 Ориентация в пространстве тела 1  Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе, другом 

человеке, изображении: верх, вверху, низ, 

внизу, перед, спереди, зад, сзади, правая и 

левая рука, нога, сторона тела. 

Выполнение упражнений на ориентацию в 

пространстве тела. 

  

Представления о величине 

62 Сравнение 2-х предметов по величине 1  Сравнение способом приложения 

(приставления), «на глаз» 

  

63 «Большой, маленький, длинный, короткий». 1  Различение однородных (разнородных по 

одному признаку) предметов по величине 

методом наложения, приложения. 

  



 

Выполнение практических упражнений. 

64 Сравнение 3-х предметов по величине 1  (сравнение способом приложения 

(приставления), «на глаз». 

  

65 «Длинный, короткий, узкий, широкий» 1  Сравнение предметов по длине и ширине. 

Выполнение упражнений на сравнение 

предметов по длине и ширине. 

  

66 «Высокий, низкий» 1  Различение двух предметов по высоте и 

по толщине. Выполнение практических 

упражнений. 

  

67 «Толстый, тонкий» 1    

68 Обобщение изученного материала 1     

 Итого 68     



 

 

 

Ученик может знать: 

Планируемые результаты освоения программы 

понятия о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий – низкий, широкий – узкий, больше – меньше, одинаковые, выше – ниже; 

пространственные представления: верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за, дальше – ближе, вверху – внизу, выше ниже, посередине, справа – 

слева, впереди – позади, вперёд – назад; 

геометрический материал (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Ученик может иметь представления и уметь: 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

Уметь различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

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

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

Уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой. 

Уметь пересчитывать предметы в доступных пределах. 

Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Уметь различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, соотносить время с началом и концом деятельности.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного курса 

 

Литература 

В обучении используются дидактические материалы по математике: 

«Математика в детском саду», Пособие Л.С. Метлина, М.: «Просвещение», 1984; 

Учебник математики для 1-х классов специальных (коррекционных) школ VIII вида А.А.Хилько, Б.Л. Мершон, М.:«Просвещение», 1987; 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Математика. 1 класс. В 2-х частях. 

Методическая литература для учителя 



 

«Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями развития». Бгажнокова И.М.- «Владос», 2007. 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». Л.Б.Баряева, И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков - М.:«Владос»,2009. 

«Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой. - СПб, 2011. 

Материально-техническое обеспечение 

Различные по форме, величине, цвету наборы материала 

Рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклейки и другой материал. 3.Пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); паззлы - вкладыши; мозаики 

4. Игрушки разных размеров; шнуровки; пирамидки разные по величине, высоте 5.Карточки с изображением картинок (по формированию пространственных 

представлений) 6.Цветные карандаши; листы бумаги. 
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Окружающий мир 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми

 и инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599 

«Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

АООП (II вариант) образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью.  

Программой образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью /под редакцией Л. Б . 

Баряевой, Н. Н. Яковлевой – С.-Пб., 2011 г. 

-Учебным планом для детей с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью МБОУ 

«Чукальская ООШ» на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Целью данной рабочей программы является: формирование навыков коммуникации для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся на основе формирования представлений об окружающем мире и 

ориентации в среде. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

развивать   познавательную   деятельность   учащихся   через уточнение и расширение представлений об 

окружающем мире; 

развивать навыки коммуникации и общения в доступных видах социальных отношений; 

развивать способность понимания обращенной речи и использования речи как средства коммуникации. 

Общая характеристика предмета 

 

Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям. Формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека. 

Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. Умение решать 

каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей: прием 

пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). Представления о своей семье.  

Формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в 

помещении и на улице. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

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

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно производственному календарю и расписанию уроков на 2022 – 2023учебный год - 34 часа (1 час в 

неделю). 
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Содержание 

Раздел Краткое содержание курса 

Сезонные изменения в 

природе 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Времена года. Осень. 

Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в живой и неживой природе). 
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Сезонные изменения в 

неживой природе 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и 

летом. 

 

Растения и животные в 

разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы) в разные сезоны года. 

Ознакомление с названиями растений и животных. Сбор листьев, плодов 

и семян. Подкормка птиц. Сад, огород, лес. 

Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры 

детей, труд людей в разное 

время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку с учетом 

времени года. Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в разное время года. Предупреждение простудных 

заболеваний в связи с сезонными особенностями. 

Неживая природа. Солнце, облака, луна, вода. Узнавание объектов неживой природы. 

 

 

Живая природа. Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Растения комнатные. 

Растения дикорастущие. Части растения. Деревья. Кустарники. 

Травянистые растения. Внешний вид, место произрастания. 

Грибы. Съедобные и не съедобные. Строение гриба. Название. Место 

произрастания. 

 

 

Живая природа Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части 

тела. Питание. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Место обитания, питание. 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой природы, бережное 

отношение к растениям, животным. 

 

 

Живая природа. Человек 

Человек. Мальчик и девочка. Строение тела человека. Гигиена тела. 

Гигиена питания. 

Человек – член семьи, ученик. Профессии людей ближайшего окружения 

ребенка. 

Транспорт. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые, 

трамваи, автобусы). 

Город. Праздники нашей страны. 

 

Безопасное поведение. 

Профилактика простуд: одевание по погоде. Элементарное описание 

своего состояния (что и где болит). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека с дикими 

животными. 

Правила поведения на улице. 

 

Учебно-тематическое планирование 
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Раздел программы Кол-во часов 

Человек 14 

Природа 11 

Общество 9 

ИТОГО 34 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные Предметные результаты Базовые 

Умеет реагировать на своё имя; 

-определяет свою половую 

принадлежность (без 

обоснования); 

понимает эмоциональные 

состояния других людей; 

-узнаёт членов семьи, знает и 

пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия  для 

установления контактов; 

ориентируется в ближайшем

 социальном окружении. 

-Понимание изученных слов, 

обозначающих объекты и 

явления природы; 

-узнаёт изученные предметы и 

явления. 

-Умение пользоваться 

доступными средствами 

коммуникации в практике 

экспрессивной  и 

импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту 

житейских задач 

-Понимание обращённой речи и 

смысла доступных невербальных 

графических знаков 

 (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других

 графических 

изображений). 

Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в среде

 сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию  с

 группой обучающихся: 

-ориентироваться  

 в пространстве комнаты 

(зала, учебного помещения), 

пользоваться  учебной 

мебелью; 

адекватно использовать 

ритуалы встречи, прощания; 

-передвигаться по дому, комнате, 

находить другие необходимые 

помещения; 

-пользоваться речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия  для 

установления контакта. 

-Последовательно выполняет 

отдельные операции, действия 

по образцу педагога. 
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                           Календарно-тематическое планирование 

№  

Тема 

 

Содержание 

Кол- во 

часов 

 

Дата 

1 четверть 

1 Сезонные изменения в природе. 

Погода. 

Признаки осени. Листопад. Сбор 

листьев. Игра «Зонтики». 

1  

2 Занятия и труд людей осенью. Уборка урожая. 

Сельскохозяйственная техника. 

1  

 

3 

«Что нам осень принесла?» Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 

Строение гриба. Съедобные и ядовитые 

грибы. 

 

1 

 

 

4 

Одежда и обувь

 человека осенью. 

Выбор нужного предмета, картинки из 

представленных (одеть куклу или себя 

на прогулку). 

 

1 

 

 

5 

«Поздняя осень». Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Ягоды (рябина, клюква). Сравнение по 

окраске, форме и вкусу. 

 

1 

 

6 Части суток. Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. 

1  

 

7 

Гигиена. Предметы санитарии и 

гигиены 

Мыло, мыльница, мочалка, расчёска, 

зубная паста, зубная щётка, ножницы, 

таз, полотенце. 

 

1 

 

8 Уход за руками. Уход за лицом. Мытьё с мылом, вытирание 

полотенцем. 

1  

 

9 

Практическое занятие: расчесывание, 

укладывание волос в простую 

прическу. 

  

1 

 

 2 четверть    

10 Воздух. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для человека. 

 1  

11 Растения в разные времена года. Просмотр мультфильма 1  

12 "Здравствуй, зимушка-зима!" Зимние явления природы (снег, метель, 

лед). 

1  

 

13 

Одежда и обувь человека зимой. Выбор нужного предмета, картинки из 

представленных (одеть куклу или себя 

на прогулку). 

 

1 
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14 Животные и птицы зимой.  1  

15 Зимние забавы.  1  

16 Праздник Новый год. Изготовление украшений на елку. 1  

 3 четверть    

 

17 

Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешнему виду. 

Представление о себе. Я – мальчик. 

Называние своего имени. 

 

1 

 

18 Идентификация себя как мальчика.  1  

 

19 

Узнавание (различение) частей 

тела. 

Части тела: голова, шея, туловище 

(спина, живот), руки (локоть, ладонь, 

пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, 

пятка). 

 

1 

 

20 Узнавание (различение) частей лица 

человека. 

Глаза, брови, нос, лоб, рот ( губы, язык, 

зубы). 

1  

 

 

21 

 

Узнавание (различение) предметов 

одежды. 

Пальто (куртка, шуба), шапка, шарф, 

варежки свите, рубашка,футболка, 

майка, трусы, юбка (платье), брюки 

(джинсы, шорты), носки (колготки). 

 

 

1 

 

22 Узнавание (различение) предметов 

обуви. 

Сапоги, (валенки), ботинки, кроссовки, 

туфли, тапки. 

1  

23 Знакомство с праздниками. День 

защитника Отечества. 

 1  

24 Различение видов одежды. Повседневная, праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная. 

  

 

25 

Знакомство с праздниками. 

Международный женский день 8 

Марта. 

  

1 

 

 

26 

Знание способов проявления 

дружеских отношений (чувств). 

Умение выразить свой интерес к 

другому человеку (члену семьи, 

учителю). 

 

1 

 

 4 четверть    

 

27 

 

Семья и дом. 

Помещения квартиры (комната, кухня, 

ванная комната, туалет). Мебель в 

квартире, предметы интерьера. 

 

1 

 

 

28 

Город. Здания города по назначению: 

жилые дома, магазины. 

Правила поведения в общественных 

местах, на улице. 

 

1 
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29 Транспорт. Виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 

Общественный транспорт (троллейбус, 

автобус, трамвай). 

1  
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  Профессии людей, работающих на 

транспорте. Правила поведения в 

общественном транспорте. 

  

30 Весна, пришла! Явления природы: солнце, ручьи, тает 

снег. 

1  

 

31 

Одежда и обувь весной. Выбор нужного предмета, картинки из 

представленных (одеть куклу или себя 

на прогулку). 

 

1 

 

32 Формирование представлений о 

насекомых. 

 1  

33 Наша страна. Флаг, герб, гимн России. Столица 

нашей Родины – Москва. 

1  

34 Обобщающий урок. Государственные праздники, традиции 

народов России. 

1  

 Итого  34  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. – М., 1989. 

Программы специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида подготовительный и I-

IV классы.- М.: Просвещение, 2001г. 

 

Учебник:1.Природоведение 6класс: учеб.для общеобразовательных организаций, реализующих адапт. 

Основные общеобразоват. программы/ Т.М, Лифанова,Е.Н.Соломина.-5-е изд. Стер.-М.:Просвещение, 

2022.-192с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (РУЧНОЙ ТРУД) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми

 и инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599 

«Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

АООП (II вариант) образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР. 

Программой образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью /под редакцией Л. Б . 

Баряевой, Н. Н. Яковлевой – С.-Пб., 2011 г. 

-Учебным планом для детей с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью МБОУ 

«Чукальская ООШ» на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Трудовое обучение занимает ведущее место в общей системе учебно-воспитательной работы с детьми с 

умеренными и тяжёлыми нарушениями интеллекта. Трудовая деятельность обладает большими 

развивающими и коррекционными возможностями. Целенаправленное её использование как средства 

коррекции в процессе обучения детей с умеренными и тяжёлыми нарушениями интеллекта может 

обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, зрительно - двигательной координации, 

представлений об окружающем мире, что способствует успешной социализации ребенка в жизни. 

В процессе трудового обучения так же развивается познавательная деятельность учащихся. Выполнение 

различных операций ставит детей перед необходимостью различать предметы, включенные в трудовую 

деятельность, знать свойства материалов, с которыми они работают. Всё это способствует развитию 

восприятий, представлений, мышления и речи. Цель уроков ручного труда в 6 классе – формирование 

освоение детьми практических навыков и умений работы с природным, бросовым материалом, тканью и 

другими материалами. 

Основные задачи: 

формирование представлений о свойствах материалов; 

формирование умений выполнять практические задания по ручному труду; 

формирование и обогащение сенсорного опыта; 

формирование потребности учащегося использовать вербальные и невербальные средства общения для 

обогащения чувственного опыта и умения фиксировать полученные впечатления в речи; 
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развитие мышц рук, глазомера; 

воспитание положительного отношения и интереса к труду; 

воспитание бережного отношения к результату своего труда и труда других. 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом , расписанием уроков и производственным календарем  программа 

предмета «Технология (Ручной труд)» рассчитана на реализацию в течение 34 учебных недель в объёме 7 

занятий в неделю (всего - 238 часов). 

Содержание программы носит практический характер. В целях закрепления знаний и умений, полученных 

на одном уроке, учебный материал планируется с учетом неоднократного повторения этих знаний и 

умений на последующих двух или трех уроках. Уроки строятся на принципах взаимосвязи трудовой 

практики с другими видами деятельности (игрой, упражнениями для развития тонкой моторики рук, 

конструктивного праксиса и зрительномоторной координации). 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Возможные личностные результаты освоения программы по ручному труду в 6 классе II вариант включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 

Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

Создание ярких эмоциональных представлений об окружающем мире. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимся знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений: 

сжимать и разжимать, встряхивать кисти рук; 

фиксировать взгляд на объекте; 

удерживать изделия в руках для рассматривания их со всех сторон; 

мять, приглаживать, разрывать, сгибать, приклеивать бумагу; 

воспроизводить (совместно с учителем и по подражанию) комбинации из деревянных (пластмассовых) 

деталей строительного набора, представляющих собой простую конструкцию; 

разминать, раскатывать, расплющивать, отщипывать, оттягивать, защипывать края пластичного материала 

руками; 

узнавать материалы зрительно, на ощупь и по характерным звукам в момент действий с ними; 

выполнять надрезы, серии надрезов на бумаге, разрезание бумаги на полоски; 

застегивать обувь, одежду. 

Содержание учебного предмета Работа с бумагой и картоном 

Закрепление усвоенных знаний, умений и навыков. 

Сведения. Бумажная масса, ее применение. Знакомство с изделиями, изготовленными с применением 

бумажной массы. Материалы для соединения бумаги, картона: скотч и степлер.  

Приемы работы. Складывание бумаги «гармошкой». Склеивание симметричных деталей, сложенных 

пополам. Приготовление бумажной массы. Заполнение шаблона, контура предмета бумажной массой. 

Сгибание бумаги способом от углов к центру. Использование скотча и степлера для соединения деталей 

изделий. 
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Обрывание и вырезывание по контуру несложных форм (овощи, фрукты). Составление и наклеивание 

несложных геометрических и растительных орнаментов в круге, квадрате, овале Изготовление открыток к 

праздникам с целью закрепления имеющихся умений и навыков. 

Работа с пластичными материалами 

Закрепление усвоенных приемов лепки и использования стеки. 

Лепка хорошо знакомых изделий. Лепка букв и цифр. Лепка с использованием приема соединения деталей 

примазыванием (формы из двух и более частей). Лепка стилизованных фигур животных, птиц. 

Изготовление поделок способом налепа (элементы барельефной лепки). Изготовление из соленого теста 

атрибутов для игр, мелких игрушек. 
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Конструирование 

 

Конструирование объектов из палочек, плоскостных форм. Составление изображений с использованием 

кубиков (четыре, шесть, девять частей) вместе с учителем и по образцу. Конструирование объектов из 

конструктора вместе с педагогом, по готовому образцу. 

Знакомство с деталями металлического конструктора: плато, планки, пластины, скобы, винты, гайки. 

Группировка деталей по образцу. Упражнения в завинчивании гайки рукой. Упражнения в соединении 

деталей конструктора винтами и гайками без использования инструментов. Сборка по показу и по образцу 

треугольника (из трех плоских планок), квадрата (из четырех планок), прямоугольника (из двух длинных и 

двух коротких планок). Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик, машина, 

паровоз). Сборка по образцу лопатки (квадрат и планка); лесенки (из планок, из планок и скоб – по 

возможности); стола (плато, планки) и др. Конструирование доступных объектов с помощью учителя и по 

готовому образцу. Разборка изделий. 

Конструирование по образцу и по заданию одних и тех же знакомых объектов из различных конструкторов 

с применением усвоенных умений и навыков. 

Работа с разными материалами 

Сбор природного материала и его подготовка к работе. Выполнение предметных и несложных сюжетных 

(2-4 объекта) аппликаций из засушенных листьев, веточек, цветов, семян. Составление и наклеивание 

узоров из засушенных листьев, цветов в полосе, круге, квадрате, овале (без чередования и с чередованием 

элементов). Составление и наклеивание простых сюжетных контурных изображений из семян арбуза, 

дыни. Выполнение аппликаций из готовых деталей плотной ткани. Совместное с учителем изготовление 

помпона из толстых ниток; изделие – шапочка, колпак (из бумаги, ткани или бросового материала) с 

помпоном. Изготовление предметных изображений способом наклеивания на шаблон обрезков нитей. 

Мозаичная аппликация из яичной скорлупы способом наклеивания на шаблон или заполнения контурного 

изображения. Изготовление поделок из бросового материала. Соединение деталей поделки с 

использованием скотча, степлера. 

Учебно - тематическое планирование 

Тема Кол. часов 

Работа с бумагой и картоном 76 

Работа с пластичными материалами 24 

Конструирование 48 

Работа с разными материалами 90 

Итого 238 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Кол- 

во часов 

Дата Виды деятельности Оборудование Словарь 

Работа с разными материалами 

1 Человек и труд 1   Презентация  

2-6 Что надо знать о природных 

материалах. Где используют 

природный материал. 

5  Экскурсия, составление 

коллекции из сухих листьев 

 природный материал 

7-11 Сбор природного материала и 

его подготовка к работе 

5   коллекция 

12-15 Аппликация из засушенных 

листьев «Птица» 

4   Образец, картон сухие листья, 

клей 

Аппликация 

Работа с бумагой и картоном 

16 Сорта и виды бумаги 1   Различные образцы бумаги  

17 Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном 

1   Линейка, клей, карандаш, 

кисть ножницы 

 

18-21 Приемы вырезания ножницами 4  Умение вырезать   

22-23 Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). 

2  Работа с клеем. 

Приклеивание кусочков бумаги 

Цветная бумага, клей – 

карандаш, лист картона. Образец 

аппликации. 

 

 

Мозаика 

24-33 Складывание фигурок из 

бумаги (оригами) 

10   Заготовка изделия. Оригами, вертушка 



 

34-36 Изготовление пакета из плотной 

бумаги (тонкого картона) с 

аппликацией из 

геометрических фигур 

3   Картон, геометрический материал  

37-41 Игрушка «Цветок» 5  Повторение цвета жёлтый, 

красный. Работа с клеем. 

Приклеивание полосок 

бумаги 

Маленькие полоски бумаги 

клей, картон. Образец 

аппликации. 

 

Работа с пластичными материалами 

42-43 Лепка столярных 2  Выбор нужного   



 

 

 инструментов, имеющих 

прямоугольную форму 

«Молоток» 

  цвета. 

Отщипывание пластилина, 

 

 

Пластилин, стека, доска для 

пластилина. 

 

Молоток 

 

44-45 Складывание из вылепленных 

брусков ворот «Ворота» 

2  Раскатывать столбики разной 

длины. Сравнивать столбики по 

длине. 

46-48 Лепка. Фигуры птиц. 3   Пластилин, стека, доска для 

пластилина. 

Примазывание 

 

49-53 Лепка. Фигуры зверей. 5   

Конструирование 

54-56 Составление изображений с 

использованием кубиков 

3   Кубики с изображением  

57-59 Знакомство с деталями 

металлического конструктора 

3    плато, планки, 

пластины, скобы, 

винты, гайки 

60-62 Упражнения в завинчивании гайки 

рукой. Соединение деталей винтами 

и гайками без 

использования инструментов 

3  Соединение деталей винтами и 

гайками 

 

 

 

 

Детали металлического 

конструктора 

 

  

63-64 Сборка по показу и по образцу 

треугольника (из трех плоских 

планок) 

2   

 

Развитие мелкой моторики рук. 

треугольник 



 

  

65-66 Сборка по показу и по образцу 

квадрата (из четырех планок), 

2  квадрат 

  

67-68 Сборка по показу и по образцу 

прямоугольника (из двух длинных и 

двух коротких планок) 

2  прямоугольник 

Работа с разными материалами 

69-71 Изготовление паука из скорлупы 

грецкого ореха 

3  Умение сгибать проволоку Грецкий орех, проволока Насекомое, паук 



 

 

72-74 Цветы из прищепок 3  Совершенствование общей и 

ручной моторики 

Прищепки, круг Цветы 

75-77 Сматывание ниток в клубок. 

Шарики разной величины. 

3   Нитки  

78-82 «Кисточка», «Бантик». 

Сматывание ниток 

5     

83-87 Аппликация из настриженных 

ниток 

5  Резание ниток, наклеивание 

по контуру. 

Нитки, клей, шаблон из 

картона 

 

88-92 Заполнение шаблона, контуров 

предметных изображений семенами 

гороха 

5  Приклеивание семян гороха Пластилин, половинки гороха. 

Заготовка изделия. 

 

Работа с бумагой и картоном 

93-97 Аппликация – орнамент (коврик) 5  Резание по контуру  Орнамент 

98-100 «Рваная аппликация» 3  приклеивание деталей   

101-105 Снежинки. 5  Вырезание Ножницы, бумага  

106-110 Объемные игрушки из бумаги 5  Умение бережно и экономно 

использовать материал 

Бумага, клей  

111-113 Коробка открытая из тонкого 

картона. 

3  Разметка, вырезание, 

склеивание 

Образец, картон, ножницы, клей  

Работа с пластичными материалами 

114-116 Рыбка 3  разминать, раскатывать, 

расплющивать, отщипывать, 

оттягивать 

Пластилин, стека, доска для 

пластилина. 

 



 

117-119 Черепаха из скорлупы грецкого 

ореха 

3   Скорлупа грецкого ореха, 

пластилин 

 

Скорлупы 

120-122  

Лепка «Утка» 

3   Пластилин, стека, доска для 

пластилина. 

 

Конструирование 

123-128 Домик 6     

129-131 Сборка по образцу лопатки 3  Умение работать по образцу  Планка 



 

 

 (квадрат и планка)      

132-133 Лесенка (из планок, из планок и 

скоб) 

2    Скоба 

134-150 Конструирование объектов с 

помощью учителя и по готовому 

образцу 

17  Умение анализировать готовый 

образец 

готовый образец изделия  

Работа с бумагой и картоном 

151-160 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации 

«Грузовик», «Автофургон» 

10  Знакомство с приёмом 

сминания, отрывания бумаги, 

Приклеивание бумаги 

  

 

Автофургон 

161-164 Окантовка картона полосками 

бумаги 

4  Резать ножницами по прямой 

линии. 

Вырезание полосок 

Клей, ножницы, цветная бумага.  

Окантовка 

165-169 Симметричное вырезание 

орнамента из бумаги, сложенной 

пополам. «Домик 

гнома» 

5  Формирование умения 

использовать цвет пластилина 

для создания 

яркого образа 

  

170-174 Бабочка 5     

175-179 Мышка. Объемная игрушка 5  Умение бережно и экономно 

использовать материал 

Цветная бумага, клей  

Работа с разными материалами 

180-182 Заполнение шаблона, контуров 

предметных изображений семенами 

3     

183-187 Плетение кос из ниток 5    Плетение 



 

188-190 Совместно с учащимся ремонт 

журналов и детских книг. 

3  Иметь элементарный навык 

ремонта журналов и книг. 

  

191-192 Сортировка ниток по цвету. 

Наматывание ниток на катушку 

2     

193-197 Аппликация из ватных дисков 5   Ватные диски, клей, картон  

198-200  

Изготовление стрекозы 

3  Соединение природного 

материала с помощью 

Крылатки, пластилин  



 

 

    пластилина   

201 Значение проволоки в жизни 

человека. Виды проволоки 

1  Наблюдать, выполнять 

определённые действия с 

проволокой 

  

 

Проволока 

202-206 Изготовление фигурок рыб из 

проволоки. 

5  Умение сгибать проволоку Проволока  

207  Свойства 

древесины. 

1     

208-210 Ввёртывание шурупа в 

древесину. 

3  Вворачивать шуруп 

отвёрткой 

Шуруп, отвёртка Шуруп, отвёртка 

211-213 Вбивание гвоздя в древесину. 3  Вбивать гвоздь в брусок. Гвоздь, брусок, молоток Гвоздь, брусок, 

молоток 

Конструирование 

214-215 Сборка объёмных изделий по 

образцу: «стол». 

2  Приёмы соединения 

деталей. 

 Мебель 

216-217 Сборка объёмных изделий по 

образцу: «стул». 

2  Собирать изделия по 

образцу и рисунку. 

  

218-219 Конструирование по образцу: 

«скамейка» 

2  Соединять планки 

крепёжной парой путём 

завинчивания. 

  

220-221 Сборка дорожного знака из 

металлического конструктора. 

2  Анализировать образец, 

планировать работу 

  

Дорожный знак 

Работа с разными материалами 



 

222-223 Изготовление бус из разных 

материалов 

2  Умение собирать бусы Бусины из разных материалов  

224-238  

Игры со сборно-разборными 

игрушками 

15  Совершенствование навыков 

взаимодействия с 

предметами 

 

Игрушки 

 

 Итого 238     



 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

 

Дидактические и методические пособия для учителя: 

 

Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. Л., 1978. 

 

Кузнецова Л.А. Методическое руководство к учебнику «Ручной труд» для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Пособие для учителей и родителей.- Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. 

 

Кузнецова Л. А. Ручной труд: учебник по трудовому обучению для 1 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

 

Кузнецова Л. А. Рабочая тетрадь в 2-х частях по трудовому обучению для 1 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 



 

Название 

мероприятия 

Планируемая деятельность ребёнка в мероприятии Участие ребёнка в мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

Присутствие на торжественной линейке, концерте, собрании в классе  

« Веселые старты» Присутствие на празднике, посильное участие в соревнованиях.  

«Новый год» Изготовление украшений для ёлки, новогодней открытки; 

присутствие на новогоднем празднике 

 

«Масленица» Подготовка к мероприятию: знакомство с атрибутами 

праздника, участие в мероприятии. 

 

23-февраля Знакомство с атрибутами праздника, раскраска на тему « Наша 

армия» 

 

День Матери 8 –е 

марта 

Знакомство с атрибутами праздника, изготовление открытки, 

поздравление мамы. 

 

«Пасха» Подготовка к мероприятию: покраска яиц,

 изготовление украшений 

 

Игра Игры с мячом, куклой, настольные дидактические игры «Лото», 

«Домино» 

 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СИПР. 

В реализации специальной индивидуальной программы развития участвуют учитель индивидуального обучения, педагог-психолог и родители. 

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ 

Программа сотрудничества с семьей обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации проведения различных 

мероприятий. 

Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов школы и родителей обучающегося в интересах ребенка и его семьи.  

Задачи: 

Организовать психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью. 



 

Повысить уровень осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка.  

Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР. 

Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в школе. 

Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах ее освоения. 

Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях. 



 

Содержание 

 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

-индивидуальные консультации родителей со специалистами (по запросу 

родителей); -индивидуальные консультации родителей по темам: 

«Организация свободного времени дома », 

«Реализация СИПР в домашних условиях », 

«Формирование социально - бытовых навыков». 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации 

СИПР, единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

-участие родителей в разработке СИПР; 

-посещение родителями уроков/занятий; 

-консультирование родителей по вопросам обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор единых подходов и приемов работы. 

Организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее 

освоения 

-личные беседы; 

-присутствие родителей на занятиях и обсуждение результатов; - 

присутствие родителей на заседаниях школьного ПМПК по вопросу 

результатов освоения СИПР. 

Организацию участия 

родителей во внеурочных 

мероприятиях 

-привлечение родителей к планированию, разработке и реализации 

мероприятий: 

-«1 сентября - День Знаний» 

-«Новогодний праздник» 

-«Масленица» 

-« 8 Марта» 



 

Приложение 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)  

- по подражанию или по образцу  

- полностью самостоятельно  

 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  

- самостоятельное использование  



 

Бланк регистрации содержания актуального опыта обучающегося 5 класса 

 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Направленность взгляда: 

на говорящего взрослого 

на задание 

  

- выполнение инструкций педагога: 

-«Возьми» 

-«Посмотри на меня» 

-«Покажи» 

  

Использование по назначению учебных материалов   

Выполнение действия - по подражанию   

 

по образцу 

по инструкции 

  

Выполнение задания от начала до конца   



 

Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов 

Особые образовательные потребности обучающегося 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, 

 графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а так же составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы). 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактического материала: 

предметов различной формы, величины, цвета, 

изображений предметов, людей, объектов природы, 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики взаимодействия с ним в рамках предметной области 

«Биология» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, интернет ресурсов и печатных материалов. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях  происходит с использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный 

опыт обучающихся. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции 

обучающихся на окружающую действительность. По возможности 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. 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью 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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Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Текущая аттестация обучающейся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают 

уровень сформированности представлений, действий/операций, внесённых в СИПР. Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)  

- по подражанию или по образцу  

- полностью самостоятельно  

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  
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- самостоятельное использование  

Подписи специалистов и родителей: 

Учитель:   / Л.А,Кузьмина/ 

Родители:   /Е.Ю.Сайгушева/ 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития шестого класса на дому 

Сайгушева Ярослава 

 

срок реализации: 1 г 

 

 

 

 

Ответственный за реализацию программы 

 

 

 

 

С. Чукалы  2022 учебный год. 
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Пояснительная записка 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на 

образование ребенка с ТМНР   в 6    классе (обучение на дому) МОУ «чукальская основная общеобразовательная 

школа». 

Общие сведения об обучающемся: Имя, фамилия ребёнка: Ярослав Сайгушев 

. Возраст ребёнка: 13 лет 

Класс: 6 

Дата рождения: 17. 01. 2009 

Место проживания: Республика Мордовия, Ардатовский район, село Жаренки, улица Ленина, дом 64 

Родители: Мать – Сайгушева Елена Юрьевна – по уходу за ребенком- инвалидом 

Отец – Сайгушев Сергей Николаевич–самозанятость 

Психолого-педагогическая характеристика развития обучающегося с ТМНР: 

У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллектуальным недоразвитием в тяжелой 

степени, которое сочетается с системным недоразвитием речи. 

Наблюдается рассогласованность, неловкость движений, трудности в овладении навыками, требующими тонких 

точных дифференцированных движений: удержание позы, захвата карандаша. Мышечный тонус снижен, мелкая 

и артикуляционная моторика развита недостаточно. 

Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации внимания, 

замедленность восприятия, снижение объема механической памяти, низкая познавательная активность, что 

проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной 

переключаемости психических процессов. Ребенок с тяжелой умственной отсталостью имеет конкретное 

негибкое мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно, внимание с 

трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости. Внимание на предмете удерживает непродолжительное время. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития, однако, при высокой 

мотивации, его продолжительность может быть увеличена. Характерна повышенная утомляемость. 

Работоспособность (10 мин) быстро истощается. Обучающийся с трудом сосредотачивается на задании, в 

результате утомления возникает 
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двигательное беспокойство: начинает суетиться. На занятиях быстро устает, встает и убегает. Нарушено 

переключение внимания. Требуется неоднократная стимуляция внимания. Удается привлечь внимание к 

некоторым ярким и звучащим предметам или к постоянно меняющемуся изображению в телефоне 

Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Память кратковременная, неустойчивая, 

ситуативная. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-педагогической работе, у 

обучающегося формируются элементарные представления об окружающей действительности и о себе. Перенос 

освоенных действий и применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются 

дополнительные в них упражнения. 

Языковые средства несформированы, ребенок не владеет речью. Отмечается своеобразное нарушение всех 

структурных компонентов речи: фонетико- фонематического, лексического и грамматического. Затруднено или 

невозможно формирование устной и письменной речи, т.к. у ребенка системное недоразвитие речи в тяжелой 

степени выраженности. Мальчик понимает названия некоторых реальных предметов, реагирует и знает свое имя, 

фамилию, частично различает по голосу окружающих взрослых. Привлекает внимание взрослых с помощью 

вокализаций, двигательного беспокойства. Слабо понимает обращенную речь, связанную с изучением нового 

материала. 

Наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы. В связи со спецификой эмоциональной сферы, 

неразвитостью волевых процессов, ребенок не способен произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности. Преобладают положительные и отрицательные эмоции. 

Выражает положительные эмоции, услышав свое имя. В ответ на обращенную речь знакомых людей улыбается 

или смотрит не отрывая глаза. Реагирует на отрицательные эмоции (крик) на боль, усталость. Наиболее 

привлекательны для Ярослава занятия с музыкальным сопровождением. Любит слушать детские песенки, 

смотреть динамичные мультфильмы, концерты. 

Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной 

сферы. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. Мальчик отказывается от выполнения трудных заданий.Ученик проявляет 

эмоциональную реакцию на знакомых, реагирует на свое имя (поворачивается в сторону зовущего), проявляет 

реакцию на интонацию, на похвалу, на тактильный контроль. 

Ребенок испытывает потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

полный, постоянный. Навыки самообслуживания не сформированы, запланирована работа по их формированию в 

рамках учебного предмета 

«Человек». Соблюдается режим дня. Совместно со взрослым моется, вытирается, чистит зубы. Ориентируется в 

блоке, где проживает (знает, где туалет, телевизор, своё место в 
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При обучении). Реагирует на сигнальные слова типа «не бросай». Знает своё имя. Показывает по просьбе учителя 

части тела: руку, ногу, голову и др. 

Ребенок кубик, брусок взять в руку и положить их друг на друга самостоятельно не может. Пирамидки, мозаику 

собирает с прямой помощью учителя. Характер действий с предметами: хаотичный. Отмечаются 

неспецифические манипуляции: стучит игрушкой об парту, машет рукой. Манипулирует предметами 

неупорядоченно, не отбрасывая ненужные варианты, не выделяя существенные признаки предмета.. 

Не использует поисковые способы ориентировки, действует без учета свойств предмета, не переносит знания и 

опыт на новые предметы, в новую ситуацию. 

Тактильное обследование материала (крупа, вата фасоль, горох, пластилин, глина, целлофановый пакет, 

бумажные салфетки, бумага) не вызывает негативной реакции, прислушивается к ощущениям, улыбается, игры с 

материалом вызывают эмоциональную активность, сопровождаются вокализацией, рефлекторно закрывает глаза. 

Любит смотреть телевизор, с помощью взрослых слушать музыку в телефоне. 

Приоритетными учебными предметами являются: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек», «Музыка и 

движение», Приоритетами в коррекционно-развивающей области являются развитие предметно – практических 

действий («Действия с материалами», «Действия с предметами»), соматическое развитие, альтернативная 

коммуникация. 
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СКОРРЕКТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету:  Графика и письмо 

6 класс (VIII вид 2 вариант) 

 

 

Пояснительная записка.  

Актуальность. 

     Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения учащихся с умеренной 

умственной отсталостью. Этот вид письменной речи оказывается чаще всего недоступным для них. 

Тем не менее некоторые учащиеся с умеренной умственной отсталостью все же способны освоить 

его на доступном для них уровне. Поэтому в «Программу» входит предмет «Графика и письмо», в 

рамках которого процесс обучения «письму» рассматривается в широком понимании. В  

«Программе»   представлены  виды заданий,  которые учащиеся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью могут выполнять вместе с учителем.  

 Прежде всего,  это рисунок, картинки в стиле лубка, прорисовывание контурных линий, штрихов, 

нанесение пятен на листы бумаги и т. п. Этот вид условного письма рассматривается как 

«рисуночное письмо и явлений. При помощи рисуночного письма учащиеся учатся фиксировать 

(изображать) не только конкретные образы, но и отвлеченные понятия, которые выражаются 

наглядными средствами. «Письменные» упражнения включают рисование на песке ладонью, 

пальцем, палочкой и т. п. Для этого в классной или специально оборудованной комнате 

располагаются подготовленные емкости с чистым, просеянным песком. 

 «Упражнения со словами» вводятся в процесс обучения. 

обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам 

«письма»: 

—  рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

—  рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, пятен (черно-белых и цветных) на листе 

бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (манки, светлого песка), с которыми 

изображение образует контрастное или нюансное соотношение; 

—  рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые единицы; 

—  обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью создания 

целого — двухмерное изображение предмета. 

     На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевает элементарными 

изобразительными и графомоторными навыками, пространственными представлениями. Обучение 
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проводится в игровой форме. Работа осуществляется на основе предметно-практической 

деятельности, дающей возможность познать объект, используя все анализаторы. Практическая 

деятельность включает оперирование различными предметами и дидактическими игрушками, 

обыгрыванию различного рода действий с использованием реальных предметов и их аналогов, а 

также пиктограмм. Учитывая индивидуальные возможности учащейся, по мере обучения можно 

замедлять или увеличивать его темп. Обучение носит сугубо практическую направленность и не 

требует соблюдение четких правил. Предмет «Графика и письмо» интегрируется с различными 

учебными предметами и направлениями коррекционно-развивающей области.     

     Рабочая программа по учебному предмету «Графика и письмо» для 6класса (VIII вид 2 вариант)  

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Программа «Образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под 

редакцией Н.Б.Баряевой, Н.Н Яковлевой, 2011год 

Срок реализации  программы:  1 учебный год. 

 

Цель  и  задачи программы. 

Цель: воспитание и развитие  стремления обучающихся устанавливать коммуникативные контакты с 

окружающими, расширять круг общения и совершенствовать средства общения.  

Задачи: 

организовать речевую среду; 

пробудить речевую активность учащихся, их интерес к предметному миру и человеку (прежде всего, 

к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у учащихся предметные и предметно-

игровые действия, способность к коллективной деятельности; 

научить учащихся понимать соотносящие и указательные жесты; 

развитие коммуникативной функции речи; 

обучению восприятия и понимания ими выразительных движений и естественных жестов, особенно 

мимики и эмоциональных состояний человека. 

 

Условия реализации программы. 

  Виды и формы организации учебного процесса. 

     Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды 

работ, а также  средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом;  систематизации и повторении изученного 

материала), комбинированные 

Формы работы на уроке:  индивидуальная работа. Контроль (диагностика) проводится  (в начале 

года)  и  итоговый (конец года).   

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие. 
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Инструментарий учителя: рабочая программа, календарно тематическое планирование, конспект 

урока, тематические презентации, методическая литература, наглядно-дидактический материал. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

 

Тема  урока 

Кол-во 

часов 

1 Упражнение для развития мелкой моторики рук 6 

2 Рисуночное письмо 11 

3 Жестово-образные игры 6 

4 Письменные упражнения 11 

 Всего 34 

 

Содержание тем учебного курса. 

«Упражнения для развития тонкой моторики рук» (6 часов): 

Упражнения на развитие произвольных движений различных частей тела, головы, артикуляционных 

органов, пальцев и кистей рук по образцу и по словесной инструкции; 

Массаж рук с использованием различных массажеров; 

Практические упражнения с сыпучими материалами: пересыпание, переливание, перекладывание, 

открывание; 

Пальчиковая гимнастика. 

«Рисуночное письмо» (11 часов): 

Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, пластмассы, картона; 

Обводка и штриховка простыми и цветными карандашами, ручкой; 

Совместное рисование красками, используя различные приемы: мазки, примакивание, касание 

кончиком кисти. Составление узоров из точек и мазков на бумажной полоске.  

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (снеговик, 

неваляшки, пирамидки из трех шаров); 

Рисование (совместно с учителем по образцу) узоров в полоске, квадрате, круге, овале. 

«Жестово-образные игры» (6 часов): 

Игры-пантомимы и этюды на выражение эмоционального состояния: спокойствие, злость, радость, 

печаль. Соотнесение с пиктограммами. 

«Письменные упражнения» (11 часов): 

«Письмо» по трафарету букв А, О, У, И, Э, Ы, М, Н, П задания предлагаются исходя из 

индивидуальных возможностей ученика. Письмо стрелок:←, ↑,→, ↓. 

Знакомство с музыкальными произведениями, во время слушания которых рисуются на листе бумаги 

разные линии: 
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Создание ситуаций, в которых учащийся знакомится с приемами стирания рисунка, сделанного 

простым карандашом, ластиком и убеждается в невозможности сделать это, если написано ручкой. 

Пиктограмма «ластик», «карандаш», «ручка», «тетрадь»; 

«Письмо» букв по принципу «свободного письма» (по Монтесори). 

Индивидуальные упражнения в тетради. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

     К концу учебного года у учащихся могут сформироваться следующие универсальные учебные 

действия: 

Владеть  приемами самомассажа рук с использованием различных массажеров; выполнять 

пальчиковую гимнастику; 

Выполнять упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, пластмассы, картона; 

обводить и штриховать простыми и цветными карандашами, шариковыми ручками; 

Рисовать красками, используя различные приемы: мазки, примакивание, касание кончиком кисти 

(например, рисование кроны деревьев мазками, которые накладываются друг на друга, 

примакиванием, касанием кончиком кисти); составлять узоры (совместно с учителем и по образцу) в 

полоске, квадрате, круге, овале.  

Выражать эмоциональные состояния и соотносить их с пиктограммами; 

«Письмо» букв по трафарету  

Рисовать горизонтальные, вертикальные, ломаные линии по двум и нескольким опорным точкам, 

«письмо» стрелок: —>, <— по точкам и пунктирным линиям. 

 

 

Cкорректированное тематическое планирование «Графика и письмо» 

6  класс 34 часа (1 раза в неделю). 

 

 

№ 

п.п. 

 

Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Дата 

 

Требования к уровню 

подготовки уч-ся 

 

Примечание 

1 четверть 

Упражнения для развития тонкой моторики рук (3 часа). 

 

 

1. 

 

 

Упражнения на развитие 

произвольных движений 

 

 

1 

 

 

 

Развитие произвольных 

движений различных частей 

тела, головы, рук, ног по 

образцу и по словесной 
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головы, рук, ног. инструкции (отдельные, 

попеременные, 

последовательные движения и 

серии движений). 

 

 

2. 

 

 

Самомассаж с 

использованием мячей и 

шишек. 

 

 

1 

 

 

 

Развитие тонкой моторики 

рук. Закрепление навыка 

делать самомассаж рук с 

использованием специального 

и импровизированного 

массажеров. 

 

4. Игры с песком и водой. 

Переливание. 

1  Развитие тонкой моторики рук 

(переливание с помощью 

мерных стаканчиков). 

 

Рисуночное письмо (6 часов). 

 

 

5. 

 

 

Обводка и штриховка по 

внешнему  трафарету 

«Гриб». 

 

 

1 

 

 

 

Развитие тонкой моторики 

рук. Развитие умения 

обводить по внешнему 

трафарету. Развитие умения 

аккуратно выполнять 

штриховку простым 

карандашом. 

 

 

 

6. 

 

 

Обводка и штриховка по 

внутреннему трафарету 

«Машина». 

 

 

1 

 

 

 

Развитие тонкой моторики 

рук. Развитие умения 

обводить по внешнему 

трафарету. Развитие умения 

аккуратно выполнять 

штриховку   цветными 

карандашами. 

 

7. Обводка и штриховка по 

внешнему  трафарету 

«Груша». 

1  Развитие тонкой моторики 

рук. Развитие умения 

обводить по внешнему 

трафарету. Развитие умения 

аккуратно выполнять 

штриховку шариковыми 

ручками. 

 

 

 

8. 

 

 

Составление узоров из 

 

 

1 

 Обучение составлению 

простых узоров из мазков. 

Развитие умений рисовать (с 
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точек и мазков в полоске 

«Коврик». 

помощью учителя), используя 

приемы – мазки, касание 

кончиком кисти. Развитие 

тонкой моторики рук. 

Обучение пользоваться 

красками. 

9. Рисование башенки. 1  Обучение рисованию 

предметов, состоящих из 

частей одинаковой формы, но 

разных по величине. 

 

 

 

10. 

 

 

Наклеивание контурных 

изображений букв и цифр. 

 

 

1 

 

 

 

Наклеивание контурных 

изображений букв и цифр на 

два листа — цифры и буквы. 

Закрепление зрительного 

образа букв М, Н. 

Формирование навыка 

наклеивания деталей для 

аппликации. Обучение работе 

и клеем. 

 

2 четверть 

Жестово-образные игры (2 часа). 

 

11. Игры-пантомимы 

«Спокойствие». 

1  Обучение мимическому 

выражению, эмоционального 

состояния (спокойствие). 

 

12. Игры-пантомимы «Злость». 1  Обучение мимическому 

выражению. 

 

Письменные упражнения(5 часов).  

 

13. 

 

Письмо по трафарету буквы 

А, О,У. 

 

1 

 

. 

Закрепление зрительного 

образа буквы А, О, У. 

Развитие тонкой моторики 

рук. Развитие умения 

обводить по трафарету 

(размер буквы 3см). 

 

 

14. 

 

Письмо по трафарету буквы 

И, Э,Ы. 

 

1 

 

 

Закрепление зрительного 

образа буквы И, Э, Ы, 

развитие тонкой моторики 

рук, развитие умения 

обводить по трафарету 
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(размер буквы 3см.) 

 

 

15. 

 

 

Письмо по трафарету буквы 

М, Н. 

 

 

1 

 

 

 

Закрепление зрительного 

образа буквы М, Н. Развитие 

тонкой моторики рук. 

Развитие умения обводить по 

трафарету (размер буквы 3см). 

 

 

 

16. 

 

 

Сюжетный рисунок «Найди, 

что лишнее и сотри». 

 

 

1 

 

 

 

Знакомить с приемами 

стирания рисунка, сделанного 

простым карандашом, 

ластиком (невозможность 

стереть рисунок, написанный 

ручкой). Развитие внимания. 

 

17. Пиктограмма «тетрадь», 

«ручка», «ластик», 

«карандаш». 

1  Учить узнавать и показывать 

пиктограмму. Формировать 

навык самостоятельных 

действий с пиктограммой. 

Учить ориентироваться в 

предлагаемых пиктограммах – 

«чтению пиктограмм». 

 

3 четверть 

Упражнения для развития тонкой моторики рук(3 часа). 

18. Упражнения на развитие 

произвольных движений 

головы, рук, ног. 

1  Развитие произвольных 

движений различных частей 

тела, головы, рук, ног по 

образцу и по словесной 

инструкции (отдельные, 

попеременные, 

последовательные движения и 

серии движений). 

 

19. Упражнения на развитие 

произвольных движений 

артикуляционных органов. 

1  развитие произвольных 

движений артикуляционных 

органов по образцу и по 

словесной инструкции 

(отдельные, попеременные, 

последовательные движения и 

серии движений) 

 

20. Пальчиковая гимнастика. 1  Развитие тонкой моторики 

рук. 
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Рисуночное письмо (5 часов). 

 

 

21. 

 

 

Обводка и штриховка по 

внешнему  трафарету 

«Снеговик». 

 

 

1 

 

 

 

Развитие тонкой моторики 

рук, развитие умения 

обводить по внешнему 

трафарету, развитие умения 

аккуратно выполнять 

штриховку простым 

карандашом 

 

 

22. 

 

Рисование красками (мазки) 

«Дерево». 

 

1 

 

 

Развитие умений учащихся 

рисовать (с помощью 

учителя), используя прием – 

мазки, развитие тонкой 

моторики рук. 

 

 

23. 

 

Наклеивание контурных 

изображений букв  А, О, У. 

 

1 

 

 

Закрепление зрительного 

образа букв, формирование 

навыка наклеивания деталей 

для аппликации, обучение 

работе с кистью и клеем. 

 

24. Наклеивание контурных 

изображений букв  И, Ы, Э. 

1  Закрепление зрительного 

образа букв, формирование 

навыка наклеивания деталей 

для аппликации,  обучение 

работе с кистью и клеем. 

 

25. Рисование красками 

(примакивание) «Тучи». 

1  Развитие умений учащихся 

рисовать (с помощью 

учителя), используя прием – 

примакивание, развитие 

тонкой моторики рук. 

 

Жестово-образные игры (3 часа).  

26. Игры-пантомимы 

«Радость». 

2  Обучение мимическому 

выражению, эмоционального 

состояния (радость). 

 

 

 

27. 

 

 

Игры-пантомимы «Радость-

печаль». 

 

 

 

1 

 

 

 

Обучение мимическому 

выражению эмоционального 

состояния (радость-печаль), 

обучение менять мимическое 

выражение злости на 
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 спокойствие. 

4 четверть 

Жестово-образные игры (1час). 

28. Пиктограммы «смеяться», 

«плакать». 

1  Учить соотносить 

пиктограммы «смеяться», 

«плакать». 

 

Письменные упражнения (6часов). 

29. Письмо вертикальных 

линий по нескольким 

точкам. 

1  Развитие мелкой моторики, 

развитие координации 

движений «взгляд — рука». 

 

 

30. 

 

«Письмо» линий в тетради в 

линейку под музыку. 

 

 

1 

 

 

Развитие чувства ритма 

(«письмо» линий под 

ритмичные удары 

музыкальных инструментов 

или хлопки учителя:  длинная 

линия и короткая линия,  

одинаковые линии). 

 

 

31. 

 

Письмо по трафарету буквы 

А, О,У. 

 

1 

 

 

Закрепление зрительного 

образа буквы, развитие тонкой 

моторики рук, развитие 

умения обводить по трафарету 

(размер буквы 3 и 1см). 

 

 

32. 

 

Письмо по трафарету буквы 

И, Э, Ы, М, Н. 

 

1 

 

 

Закрепление зрительного 

образа буквы, развитие тонкой 

моторики рук, развитие 

умения обводить по трафарету 

(размер буквы 3 и 1см). 

 

33. Письмо ломаных линий по 

нескольким точкам. 

1  Развитие мелкой моторики, 

развитие координации 

движений «взгляд — рука». 

 

34. «Письмо» линий в тетради в 

клетку под музыку. 

«Письмо» стрелок  по  

пунктирным линиям. 

1  Развитие чувства ритма 

(«письмо» линий под 

ритмичные удары 

музыкальных инструментов 

или хлопки учителя:  длинная 

линия и короткая линия,  

одинаковые линии). 

 

 



17 
 

Перечень учебно-методического обеспечения.  

   

Программа «Образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией 

Н.Б.Баряевой, Н.Н Яковлевой, 2011год. 

Андрющенко Н. В.  Монтессори-педагогика и  Монтессори-терапия. — СПб. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: КАРО, 2012 год. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Обучение грамоте  детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью: Пособие для ученика. — СПб.: СОЮЗ, 2011 год. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Обучение грамоте детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью: Пособие для учителя. — СПб.: СОЮЗ, 2012 год. 

Русский язык и развитие речи  

 

                                                  Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (специальная (коррекционная) 

программа 8 вида) для 6 класса МОБУ «Чукальская  основная общеобразовательная школа» на 2022-

2023 учебный год составлена: 

- в соответствии с программой И.М.Бгажноковой (Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2010 г.) и учебником русского 

языка 6 класса СКОУ VIII вида (авторы – Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская).                 Данный 

учебник включен в единую концепцию учебников по русскому языку для 5-9 классов авторов Н.Г. 

Галунчиковой и Э. В. Якубовской, характеризующуюся усилением коррекционной направленности 

обучения, выраженной как в структуре методического аппарата, так и в преподнесении фактического 

материала;  

-в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№29/2065-п и письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ 

-150/06 «Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации».  

 

    В 2022/2023 учебном году по специальной (коррекционной) программе 8 вида домашнее обучение 

обучается 1 ученик. 

  Обучение русскому языку ученика 6 класса по специальной (коррекционной) программе 8 вида в 

условиях общеобразовательного класса ориентировано на использование учебника «Русский язык» 6-

го класса для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Галунчиковой 

Н. Г., Якубовской Э. В.- изд. «Просвещение», 2022 г., рекомендованного Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 
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  Рабочая программа по русскому языку и развитию речи для V-IX классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида определяет содержание предмета, 

последовательность его прохождения по годам обучения. Программа учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Данная программа 

составлена на основе федерального компонента, что соответствует школьному. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. Содержание обучения по предмету имеет практическую направленность.  

Звуки и буквы. 

      В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору. 

Слово. В 6 классе начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов различных по 

произношению, сходных по правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу 

всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать 

у школьников навыки построения простого предложения разной степени распространённости и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.  

Текст. При изучении темы «Текст» у учащихся 5-6 класса формируются следующие умения: 

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем 

говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная мысль); 

      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста; 

      • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из ряда предложенных 

учителем; 

      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную 

структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения; 

самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 
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      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять 

нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном употреблении слов, в их 

неоправданном повторе, в нарушении границ предложений. 

 

Связная речь. Большое внимание в 6 классе уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения. Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 

 В 6 классе школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 

направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении бумаг (бланков, квитанций 

и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении, заявления, 

расписки и др.). 

В 5и 6 классах также обращается внимание на графические навыки.   

 

ЦЕЛЬ:   

      Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения. 

     Программа формулирует следующие ЗАДАЧИ преподавания русского языка: 

Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава 

языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

Повышать уровень общего развития учащихся; 

Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

Развивать нравственные качества школьников 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, творческие, 

предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический 

разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой 

темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 

разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами 

орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). 
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        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, 

определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе установления связей слов в 

предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных  повседневных 

работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

 

 



21 
 

Тематическое планирование 

 

№  

п\п 

Тема Кол-во  

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

 Звуки и буквы. Текст 8  

 Предложение. Текст  

 

10 1 

 Состав слова  

 

28 2 

 Части речи  65  

 Существительное 29 2 

 Прилагательное 22 1 

 Глагол 14 1 

 Предложение. Текст  

 

10 1 

 Повторение  

 

6  

 Связная речь  

 

9  

 Всего  136 8 
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Содержание предмета  

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ в 6 классе 

(136 ч. в год, 4 ч. в неделю)  

Звуки и буквы. Текст (8 ч) 

      Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и отсутствию 

преграды. 

      Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с произношением 

(произносим — слышим — пишем). Несоответствие звука и буквы в безударном положении 

(произносим — сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка безударной гласной 

изменением формы слова и подбором родственных слов. 

      Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствующие их 

произношению. Правописание сомнительных согласных (произносим — сомневаемся — решаем 

орфографическую задачу). Проверка сомнительной согласной изменением формы слова и подбором 

родственных слов. 

      Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в однокоренных словах. 

      Составление словаря с двойными согласными в корне. Размещение слов по алфавиту. Выбор слов 

по определенной теме, составление рассказа по опорным словам. 

      Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему или основную мысль. 

Дополнение текста несколькими предложениями (2—3), развивающими основную мысль. 

Нахождение в тексте слов с изученными орфограммами. 

Обязательный минимум 

Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме. 

Обозначать мягкость согласных буквой ь. 

Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы 

слова. 

 

Предложение. Текст (10 ч) 

      Деление текста на предложения. Распространение предложений с использованием схем, 

указывающих на изменение порядка слов в предложении. Выделение главных и второстепенных 

членов предложения. Наблюдение за средствами связи предложений в тексте: местоимения, наречия, 

текстовые синонимы (без называния терминов). 

      Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. Составление плана рассказа 

с последующим его изложением по плану. Использование в тексте однородных членов предложения. 

      Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. Определение задач диалога. 

Составление диалогов по аналогии. 

Обязательный минимум 

Строить простое распространенное предложение; 
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Связно высказываться: устно, письменно (с помощью учителя); 

Пользоваться орфографическим словарем. 

. 

Слово. Текст  

Состав слова (28 часов) 

      Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение лексического 

значения слова в зависимости от приставки и суффикса. Слова с суффиксами оценки (-оньк- — -еньк-

, -ик, -ок, -к-, -ушк- — -юшк-, -ищ- и др.). Их употребление в речи. 

      Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. Дифференциация 

способов проверки. 

      Непроизносимые согласные. 

      Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса (осенний, длинный). 

Составление словаря наиболее употребительных слов. 

      Приставка и предлог. 

      Правописание приставок с а и о, приставка пере-. 

      Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, под-, 

над-, от-). 

      Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

      Тема и основная мысль текста: определение в данных парах заголовков темы или основной мысли 

(«Лесные малыши», «Будь другом леса»). Составление короткого текста в зависимости от заданного 

заглавия (отражение темы или идеи). 

Обязательный минимум 

Разбирать слово по составу; 

Подбирать группы родственных слов (несложные случаи). 

Уметь выделять на письме окончание, приставку, суффикс. 

Отличать приставку от предлога. 

Знать правило правописания разделительного ъ. Оформлять деловые бумаги 

Части речи (65 часов) 

      Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в предложении. 

      Имя существительное. (29 часов) Значение в речи. 

      Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. 

      Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж. 

      Существительные собственные и нарицательные. Кавычки в именах собственных (названия книг, 

газет, журналов). 

      Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

      Три типа склонения имен существительных. Упражнения в выделении безударных падежных 

окончаний существительных. Наблюдение за единообразным написанием ударных и безударных 

падежных окончаний. 



24 
 

      Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в 

единственном числе. Проверка безударных окончаний каждого типа склонения способом 

подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием (на родине  — на 

земле, на дереве  — на окне и т. д.). 

      Упражнения в составлении различных словосочетаний с опорой на картинку, на заданную тему, 

произвольно. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: текстовых синонимов, 

местоимений, наречий (без терминов), существительных в различных падежах — по картинке, по 

предложенной ситуации и по опорным словам-существительным. 

      Имя прилагательное. (22 часа)  Значение в речи. 

      Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет (красный — 

краснота), форму (круглый — круг), настроение (радостный — радость) и т. д. 

      Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в переносном значении. 

Сопоставление прямого и переносного значения прилагательных. Упражнения в составлении 

предложений с подобранными словосочетаниями. 

      Род имен прилагательных, его зависимость от рода существительных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде. 

      Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. Правописание прилагательных 

среднего рода с основой на шипящий (свежее, хорошее). 

      Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в числе. 

      Распространение текста именами прилагательными. Их правильное согласование с 

существительными в роде и числе. 

      Понятие о склонении прилагательных. 

      Упражнения в постановке вопросов от существительного к прилагательному в косвенных 

падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного.  

      Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или его части, выбор 

нужного прилагательного, использование образных средств языка (слова в переносном значении, 

сравнения). 

      Глагол. (14 часов). Значение в речи. 

      Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, обозначающих однотипные 

семантические группы (свет — светить, светлый). 

      Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и значению. 

Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

      Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

      Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с именами 

существительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей. 

      Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в текст. (Зима пришла, 

раскинулась по полям и лесам. Снег горит на солнце. Деревья надели белые пушистые шапки.) 
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      Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное использование временных 

форм глагола. 

Обязательный минимум 

Выделять имя существительное как часть речи. 

Умение определять падеж существительного, прилагательного. 

Умение различать падежи по вопросам. 

Изменять сущ. по числам. 

Умение различать род существительных и прилагательных 

Умение определять склонение существительного. 

Уметь определять время глагола. 

Составление рассказа по коллективно составленному плану, по вопросам учителя. Правила 

написания деловых бумаг.  

 

Предложение. Текст (10 ч) 

      Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Логическое ударение в 

предложениях. 

      Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с одиночным союзом 

и. Интонация перечисления. 

      Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. 

      Выбор лексического материала для построения различных предложений в зависимости от речевой 

ситуации (говорить о деле, живо о чем-то рассказывать, что-то доказывать). Составление диалогов с 

речевыми задачами: хочу сообщить, хочу рассказать, хочу убедить. 

      Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Культура речи при 

обращении. Место обращения в предложении. Знаки препинания. 

      Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, развертыванием событий 

или действий во времени. Использование соответствующих средств связи предложений в тексте: 

однажды, утром, вечером или сначала, потом, затем, наконец. 

      Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности высказывания (с помощью 

учителя). Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточным или неправильным 

употреблением слов, неоправданным повтором, нарушением границ предложений, неверным 

употреблением слов, связывающих одно предложение с другим. 

Обязательный минимум 

Уметь находить в тексте главные и второстепенные члены предложения. 

Знать однородные члены предложения. 

Уметь расставлять знаки препинания при однородных членах предложения. 

Уметь составлять связный рассказ по картине с помощью учителя. 
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Повторение (6 ч) 

Обязательный минимум 

Уметь разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. 

Подбирать группы родственных слов. Название частей речи, их значение, использование в речи; 

 Главные и второстепенные члены предложения. Находить однородные члены предложения. Способ 

проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

Писать изложение по предложенному плану. Пользоваться орфографическим словарем. 

 

Связная речь (9 ч) 

      Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, выделение опорных слов, 

средств связи предложений. Самостоятельная запись каждой части. 

      Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам с 

предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи предложений, подбором 

заголовка. Коллективная запись вступления и заключения текста, самостоятельная запись основной 

части. 

      Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному плану и опорным 

словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, образных слов, 

подбором заглавия. Самостоятельная запись основной части текста. 

      Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, 

средства связи предложений). Озаглавливание текста (тема или основная мысль). Восстановление 

текста по опорным словам. 

      Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет по данному плану. 

Использование изобразительных средств языка. 

      Самостоятельное составление текста — описание предмета с предварительным разбором темы, 

языковых средств и средств связи. 

      Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам с предварительным 

анализом текста (тема, основная мысль, средства связи, изобразительные средства языка). 

Самостоятельное его воспроизведение. 

      Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с предварительным 

обсуждением темы, основной мысли, средств связи, изобразительных средств языка. 

      Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с предварительным 

обсуждением темы, структуры текста письма, средств связи. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень (базовый)  

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60  слов); 
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      • делить текст на предложения; 

      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после 

предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоятельно);  

      • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и 

вопрос с помощью опорных таблиц; 

      • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

      2-й уровень (минимально необходимый) 

      • списывать текст целыми словами; 

      • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 
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№ 

п/п 

№ п/п Наименование раздела и тем 

 

Форма организации 

учебного предмета 

Дата по 

плану 

Дата 

факт.  

  I четверть    

  1.Повторение ( 18+2р.р.  ч.)    

  Звуки и буквы. Текст. (8 часов)    

1 1 Гласные и согласные. Их различение. Урок повторения   

2 2 Безударные гласные в словах. Урок освоения 

новых знаний 

  

3 3 Сомнительные звонкие и глухие согласные в 

словах. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

4 4 Сомнительные гласные и согласные в словах. Урок освоения 

новых знаний 

  

5 5 Текст. Части текста. Красная строка. Урок освоения 

новых знаний 

  

6 6 Непроверяемые гласные и согласные в словах Урок освоения 

новых знаний 

  

7 7 Звуки и буквы. Закрепление знаний по теме. Урок практикум   

8 8 Урок повторения  Урок повторения   

9 9 Р.Р.Составление предложений  о природе  Урок развития речи   

  Предложение. Текст (10 часов)    

10 10 Деление текста на предложение Урок освоения 

новых знаний 

  

11 11 Выделение главных и второстепенных членов 

предложения 

Урок освоения 

новых знаний 

  

12 12 Нераспространённые и распространённые 

предложения. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

13 13 Текст. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

14 14 Распространение предложений с помощью 

рисунков 

Урок освоения 

новых знаний 

  

15 15 Распространение предложений с помощью 

вопросов 

Урок освоения 

новых знаний 

  

16 16 Однородные члены предложения. Урок освоения 

новых знаний 

  

17 17 Предложение. Закрепление знаний по теме. Урок-практикум   

18 18 Повторение  Урок повторения   

19 19 Контрольная работа по теме «Повторение» 

(списывание) 

Урок контроля   
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20 20 Р.Р. Составление описания предмета    

  2.Состав слова. Текст  (28  +2р.р.    ч.)    

21 1 Корень и однокоренные слова.  Комбинированный 

урок 

  

22 2 Окончание как изменяемая часть слова. Урок освоения 

новых знаний 

  

23 3 Образование смысловой связи между 

словами с помощью окончаний. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

24 4 Приставка как часть слова. Урок освоения 

новых знаний 

  

25 5 Изменение значения слова в зависимости от 

приставки.  

Урок освоения 

новых знаний 

  

26 6 Суффикс как часть слова. Урок освоения 

новых знаний 

  

27 7 Разбор слов по составу. Урок практикум   

  Правописание безударных гласных в корне. Урок освоения 

новых знаний 

  

28 8 Написание гласных в корне однокоренных 

слов. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

29 9 Проверяемые и проверочные слова. Урок освоения 

новых знаний 

  

30 10 Проверка безударных гласных в корне Урок освоения 

новых знаний 

  

  Правописание звонких и глухих согласных в 

корне. 

   

31 11 Написание согласных в корне однокоренных 

слов. Проверяемые и проверочные слова.  

Урок освоения 

новых знаний 

  

32 12 Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

33 13 Правописание безударных гласных и 

сомнительных согласных в корне. 

Урок освоения 

новых знаний  

  

34 14 Повторение.  Урок повторения   

35 15 Контрольная работа по теме «Состав слова» 

(Подбор проверочных слов, разбор слов по 

составу) 

Урок контроля   

36 16 Р.Р.  составление рассказа Урок развития речи   
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2 четверть 

  Правописание приставок.    

37 17 Приставка и предлог.  Урок освоения 

новых знаний 

  

38 18 Различение приставки и предлога. Урок освоения 

новых знаний 

  

39 19 Наблюдение за правописанием гласных в 

приставках. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

40 20 Правописание гласных в приставках. Урок освоения 

новых знаний 

  

41 21 Правописание безударных гласных в корне и 

приставке. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

42 22 Текст. Деление текста на части по данному 

плану. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

43 23 Наблюдение за правописанием согласных в 

приставках. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

44 24 Правописание приставок на согласную. Урок освоения 

новых знаний 

  

45 25 Разделительный ъ в словах с приставками. Урок освоения 

новых знаний 

  

46 26 Различение написаний слов с 

разделительными твёрдым знаком и без него. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

47 27 Состав слова. Закрепление знаний. 

 

Практикум   

48 28 Повторение  

 

Урок повторения   

49 29 Контрольная работа (контрольное 

списывание) 

Урок контроля   

50 30 Р.Р. Рассказ на основе картины. 

 

Развитие речи   

  3. Части речи. Текст. (  65  ч.) 

 

   

  Имя существительное как часть речи 

(29+2р.р. 

 

   

51 1 Существительное, прилагательное, глагол. Урок освоения 

новых знаний 
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52 2 Различение существительных, 

прилагательных и глаголов в предложении. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

53 3 Имя существительное. Значение 

существительных в речи. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

54 4 Существительные, обозначающие явления 

природы 

Урок освоения 

новых знаний 

  

55 5 Существительные, называющие один и тот 

же предмет по-разному. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

56 6 Существительные, противоположные по 

значению. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

57 7 Различение существительных по родам. Урок освоения 

новых знаний 

  

58 8 Изменение существительных по числам. Урок освоения 

новых знаний 

  

59 9 Существительные собственные и 

нарицательные. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

60 10 Большая буква в именах собственных. Урок освоения 

новых знаний 

  

61 11 Кавычки в именах собственных. Урок освоения 

новых знаний 

  

62 12 Различение написаний существительных 

собственных и нарицательных. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

63 13 Имя существительное. Закрепление знаний. Практикум   

64 14 Повторение  

 

Урок повторения   

65 15 Контрольная работа (списывание) 

 

Урок контроля   

66 16 Р.Р. Рассказ на основе картины 

 

Развитие речи   

67 17 Изменение существительных по падежам. 

Понятие о склонении. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

68 18 Определение падежей существительных по 

вопросам 

Урок освоения 

новых знаний 

  

69 19 Именительный падеж – кто? что? Урок освоения 

новых знаний 

  

70 20 Родительный падеж – кого? чего? Урок освоения 

новых знаний 
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71 21 Дательный падеж – кому? чему? Урок освоения 

новых знаний 

  

72 22 Винительный падеж – кого? что? Урок освоения 

новых знаний 

  

  3 четверть    

73 23 Творительный падеж – кем? чем? Урок освоения 

новых знаний 

  

74 24 Предложный падеж – о ком? о чём? Урок освоения 

новых знаний 

  

75 25 Текст. Подтверждение основной мысли 

текста дополнительными фактами. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

76 26 Понятие о начальной форме. Урок освоения 

новых знаний 

  

77 27 Постановка существительных в начальную 

форму. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

78 28 Изменение существительных по падежам. 

 Закрепление полученных знаний. 

Практикум   

79 29 Повторение  Урок повторения   

80 30 Контрольная работа (списывание) Урок контроля   

81 31 Р.Р. Составление рассказа по картине Развитие речи   

  Имя прилагательное как часть речи (22+1р.р.)    

82 1 Значение прилагательных в речи. Урок освоения 

новых знаний 

  

83 2 Описание явлений природы с помощью 

прилагательных.  

Урок освоения 

новых знаний 

  

84 3 Описание человека, животных с помощью 

прилагательных. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

85 4 Прилагательные, противоположные по 

значению. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

86 5 Изменение имен прилагательных по родам. Урок освоения 

новых знаний 

  

87 6 Окончания имен прилагательных мужского 

рода. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

88 7 Окончания имен прилагательных женского 

рода 

Урок освоения 

новых знаний 

  

89 8 Окончания имен прилагательных среднего 

рода. 

Урок освоения 

новых знаний 
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90 9 Определение родовых окончаний 

прилагательных 

Урок освоения 

новых знаний 

  

91 10 Изменение прилагательных по числам Урок освоения 

новых знаний 

  

92 11 Род и число прилагательных. Закрепление 

полученных знаний. 

Практикум   

93 12 Понятие о склонении прилагательных. Урок освоения 

новых знаний 

  

94 13 Постановка вопросов к прилагательным в 

косвенных падежах. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

95 14 Именительный  падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

Урок освоения 

новых знаний 

  

96 15 Родительный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

Урок освоения 

новых знаний 

  

97 16 Дательный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

Урок освоения 

новых знаний 

  

98 17 Винительный падеж имён прилагательных 

мужского  и среднего рода 

Урок освоения 

новых знаний 

  

99 18 Творительный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

Урок освоения 

новых знаний 

  

100 19 Предложный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

Урок освоения 

новых знаний 

  

101 20 Склонение прилагательных мужского  и 

среднего рода. Закрепление знаний.  

Урок освоения 

новых знаний 

  

102 21 Повторение.  

 

Урок повторения   

103 22 Контрольная работа (списывание) 

 

Урок контроля   

104 23 Р.Р.  

 

Развитие речи   

  4 четверть 

 

   

  Глагол (14+1р.р.) 

 

   

105 1 Значение глагола в речи. Урок освоения 

новых знаний 

  

106 2 Глаголы, противоположные по значению. Урок освоения   
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новых знаний 

107 3 Различение существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Урок освоения 

новых знаний 

  

108 4 Настоящее время глаголов Урок освоения 

новых знаний 

  

109 5 Прошедшее время глаголов Урок освоения 

новых знаний 

  

110 6 Будущее время глаголов Урок освоения 

новых знаний 

  

111 7 Различение глаголов по временам Урок освоения 

новых знаний 

  

112 8 Единственное и множественное число 

глаголов настоящего времени 

Урок освоения 

новых знаний 

  

113 9 Единственное и множественное число 

глаголов будущего времени 

Урок освоения 

новых знаний 

  

114 10 Единственное и множественное число 

глаголов прошедшего времени  

Урок освоения 

новых знаний 

  

115 11 Текст. Связь частей в тексте Урок освоения 

новых знаний 

  

116 12 Глагол. Закрепление знаний Практикум   

117 13 Повторение Урок повторения   

118 14 Повторение Урок контроля   

119 15  Р.Р. Составление рассказа по картине. Развитие речи   

      

  5.Предложение. Текст (10 часов+1р.р.)    

120 1 Различение повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 

предложений 

Урок освоения 

новых знаний 

  

121 2 Однородные члены предложения. 

Определение однородных членов 

предложения 

Урок освоения 

новых знаний 

  

122 3 Однородные члены предложения без союзов  Урок освоения 

новых знаний 

  

123 4 Однородные члены предложения с союзом 

“И” 

Урок освоения 

новых знаний 

  

124 5 Однородные члены предложения без союзов 

и с союзом “И” 

Урок освоения 

новых знаний 
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125 6 Обращение. 

Знакомство с обращением 

Урок освоения 

новых знаний 

  

126 7 Место обращения в предложении Урок освоения 

новых знаний 

  

127 8 Предложение. Закрепление знаний Урок освоения 

новых знаний 

  

128 9 Повторение  Урок повторения   

129 10 Контрольная работа (списывание) Урок контроля   

130 11 Р.Р. Составление текста письма друзьям Развитие речи   

  Повторение (  6  часов)    

131 1 Состав слова Уроки обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

132 2 Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке 

  

133 3 Имя существительное    

134 4 Имя прилагательное   

135 5 Глагол   
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Чтение и развитие речи. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014.. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Бгажнокова И. М., Погостина Е. С..Ф. Чтение. Учебник для 6 кл. 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2022г. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Согласно учебному плану индивидуального обучения рабочая программа для 6-го класса предусматривает 

обучение чтению в объеме 5 часа в неделю, 170 часов в год. 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования 

техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию 

речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их 

действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. Это способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших классах осуществляются задачи, 

решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Курс чтения направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к предмету; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

В методике преподавания чтения определены задачи обучения предмету детей с отклонениями в развитии: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст.  

2.Совершенствовать технику чтения, формировать навыки чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся, развивать нравственные качества школьников. 

4. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме. 

5. Расширять возможности в осознании читаемого материала. . 
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6. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи  

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Коррегировать артикуляционный аппарат. 

Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

Развивать речь, владение техникой речи; 

Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

Развивать познавательные процессы. 

Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

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 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; 

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; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной 

речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

Коррекционные образовательные задачи данного курса 

Учащийся должен: 

получить достаточно прочные навыки осознанного, правильного и выразительного чтения; 

научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

Место курса чтения и развития речи в базисном учебном плане 
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Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 170 часов, 5 часа в неделю. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

по чтению и развитию речи 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; 

- читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8-10 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя;  

- отвечать на вопросы учителя. 

- пересказывать текст с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 4-6 стихотворений. 

Содержание курса 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных произведений 

о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и 

бережном к ней отношении, о знаменательных событиях в жизни страны. 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных произведений 

о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и 

бережном отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со 

сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном 

значении, и образных выражениях, характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых случаях 

использование слов самого текста. 

Внеклассное чтение 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. Обсуждение 

прочитанных произведений совместно с учителем. 

Урок внеклассного чтения проводится 1-2 раза в месяц. 
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Произведения для внеклассного чтения: 

 Произведения  Кол-

во час 

1 Сказки народов мира. 2 

2 М.Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин». 2 

3 Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки». 2 

4 Сказки Д.Биссета (В книге «Забытый день рождения»). 2 

5 Дж.Родари «Путешествие голубой стрелы». 2 

6 Л.А.Кассиль «Улица младшего сына». 2 

7 А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 2 

8 В.Бианки «Сумасшедшая птица», «Морской чертёнок». 2 

9 С.Маршак «Быль – небылица», «Мистер – Твистер». 2 

10 К.Г.Паустовский «Золотой ясень», «Кот – ворюга», «Прощание с 

летом». 

2 

 

Тематическое планирование 

Чтение и развитие речи. 

 

№ Кол-

во 

часов 

Тема урока Коррекционная работа 

1 1 «Отечество». По В. 

Пескову 

Развивать устную связную речь, 

через работу над закличками, 

приговорками. 

2 1 «Россия». М. Ножкин Развивать память, внимание, 

мышление. 

3 1 «Моя Родина». (Из 

воспоминаний детства.) 

М. Пришвин 

Корригировать навык чтения 

целыми словами, без ошибок, 

выразительно. 

4 1 «Сентябрь». В. Бианки. 

«Лес, точно терем 

расписной…». И. Бунин 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

5 1 «Грабитель». Ю. Качаев Корригировать навык чтения 
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целыми 

словами, без ошибок, 

выразительно. 

6-

8 

3 «Белый домик». Б. 

Житков 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

9-

10 

2 Внеклассное 

чтение. М.М. Пришвин 

«Лесной хозяин» 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на 

вопросы по тексту. 

 

 

 

11-

14 

4 «Звонкие ключи». А. 

Белорусец 

Развивать умения пересказывать 

отрывки из текста. 

15-

17 

3 «Заячьи лапы». К. 

Паустовский 

Коррекция недостатков 

монологической и диалогической 

форм устной речи. 

18-

20 

3 Внеклассное 

чтение. «Васюткино 

озеро» В.П. Астафьев. 

 

21 1 «Осенний день в 

берёзовой роще». 

(Отрывок из рассказа 

«Свидание».) И. Тургенев 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

22 1 «Хитрюга». Е. Носов Развивать умения пересказывать 

отрывки из текста. 

23 1 «Октябрь». В. Бианки Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-

следственные, временные связи 

между отдельными фактами и 

явлениями на материале 

художественных текстов. 

24-

25 

2 «Сказка про спички». С.Я. 

Маршак 
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26-

27 

2 «Петя мечтает». Б. Заходер Корригировать навык чтения 

целыми словами, без ошибок,  

   выразительно. 

28-

29 

2 «Слон и муравей». 

(Сказка.) По Д. Биссету 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

30-

31 

2 «Кузнечик Денди». 

(Сказка.) По Д. Биссету 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

32-

33 

2 «Как один мальчик играл с 

палкой». Дж. Родари 

Развивать умения пересказывать 

отрывки из текста. 

34-

36 

3 «Пуговкин домик». Дж. 

Родари 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

37 1 «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 

(Отрывок из былины.) 

Соблюдение пунктуации. 

38-

39 

2 Внеклассное чтение. 

Сказки народов севера. (по 

выбору учителя) 

 

40 1 «Москва.» (В 

сокращении.) Ф. Глинка 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

41 1 «Ноябрь». В. Бианки Развивать связную речь. 

42-

43 

2 «Без Нарвы не видать 

моря». По С. Алексееву 

Расширять словарный запас. 

44-

45 

2 «На берегу Невы». По С. 

Алексееву 

Соблюдение пунктуации. 

46-

48 

3 «Рассказы о русском 

подвиге». По С. Алексееву 

Развивать познавательную 

деятельность 
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49-

51 

3 «Великодушный русский 

воин». По Е. 

Холмогоровой 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

52 1 «Как Незнайка сочинял 

стихи». По Н. Носову 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

53-

55 

3 «Тайна цены». (Сказка.) Е. 

Пермяк 

Корригировать навык чтения 

целыми словами, без ошибок, 

выразительно. 

56 1 «Декабрь». В. Бианки Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-

следственные, временные связи 

между отдельными фактами и 

явлениями на материале 

художественных текстов. 

57 1 «Новогодние загадки». Е. 

Благинина 

Расширять словарный запас. 

Заучивать загадки. 

58 1 «Встреча зимы». (В 

сокращении.) А. Никитин 

Развивать познавательную 

деятельность 

59 1 «Тёплый сне»г. А. 

Дорохов 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

60 1 «Вот север, тучи 

нагоняя…». А Пушкин 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

61 1 «Пушкин». Д. Хармс Соблюдение пунктуации. 

62 1 «Январь». В. Бианки Коррекция недостатков 

монологической и диалогической 

форм устной речи. 

    

63-64 2 «Ель». (Сказка.) Г.-Х. 

Андерсен 

Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам, 
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самостоятельно. 

65-66 2 «Каштанка». А. Чехов Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 
67 1 «Весело сияет месяц над 

селом…». (Отрывок.) И. 

Никитин 

68 1 «Белый снег пушистый в 

воздухе кружится…». 

(Отрывок.) И. Суриков 

Развивать познавательную 

деятельность 

69-70 2 «Лёля и Минька». М. 

Зощенко 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

71-72 2 «Пурга». Ю. Рытхэу Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам, 

самостоятельно. 

73-74 2 «Таинственный ночной 

гость». Ю. Дмитриев 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

75 1 «Февраль». В. Бианки Развивать познавательную 

деятельность 

    

76-80 5 «Двенадцать месяцев». 

(Отрывки.) С. Маршак 

Развивать связную речь через 

пересказ. 

81-87 7 «Снежная королева». 

(Сказка.) По Х.-К. 

Андерсену 

Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-

следственные, временные связи 

между отдельными фактами и 

явлениями на материале 

художественных текстов. 

88 1 «Первые приметы». С. 

Смирнов 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 
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89 1 «Весна идёт». По В. 

Пескову 

Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам, 

самостоятельно. 

90 1 «Жаркий час». М. 

Пришвин 

Развивать связную речь через 

пересказ. 

91 1 «Март». В. Бианки  

92 1 Контрольная работа.  

93 1 «Жаворонок». В. 

Жуковский 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

    

94-95 2 «Стальное колечко». 

К.Паустовский. 

Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам, 

самостоятельно. 

96 1 «Как после мартовских 

метелей…». А. 

Твардовский 

Развивать внимание, воображение, 

память через различные виды 

заданий. 

97 1 «И вот шатёр свой 

голубой опять раскинула 

весна…». А. Плещеев 

Совершенствовать словесную 

систему мышления. 

98-99 2 «Апрель». В. Бианки Развивать связную речь через  

   заучивание. 

100-

101 

2 Внеклассное чтение. К.Г. 

Паустовский «Прощание 

с летом» 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

102-

104 

3 «Стальное колечко». 

(Сказка.) К. Паустовский 

Развивать адекватную самооценку, 

навыки самостоятельной работы. 

105-

106 

2 «Злодейка». По В. 

Астафьеву 
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107-

108 

2 «Рассказы про зверей». 

По Е. Барониной 

Развивать познавательную 

деятельность 

109-

110 

2 Внеклассное чтение. Е.А. 

Пермяк «Волшебные 

истории» 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

111-

112 

2 «Кот в сапогах». В. 

Драгунский 

Развивать связную речь. 

 

 

 

113 1 «Заяц и ёж». Д. Хармс Расширять словарный запас. 

114 1 «Зеркало и обезьяна» (Басня.) И. 

Крылов 

Развивать артикуляционный аппарат. 

115-

120 

6 «Рикки-Тикки-Тави». По Р. 

Киплингу 

Развивать связную речь через заучивание. 

121 1 «Дождь пролетел и сгорел на 

лету…». В. Набоков 

Развивать внимание, воображение, память через 

различные виды заданий. 

122 1 «Май». В. Бианки Совершенствовать словесную систему мышления. 

123-

124 

2 Внеклассное чтение. Произведения 

писателей о войне. 

 

125 1 «Наши песни спеты на войне». (В 

сокращении.) М. Дудин 

Развивать внимание, воображение, память через 

различные виды заданий. Совершенствовать 

словесную систему мышления. 
126-

127 

2 Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. 

Медведев 

128-

129 

2 «Корзина с еловыми шишками». По 

К. Паустовскому 

Совершенствовать технику чтения путём отработки 

выразительности. 

130-

131 

2 «Маленький принц». По А. де Сент-

Экзюпери 

Развивать связную речь через заучивание. 
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132-

133 

2 «Зорькина песня» (Глава из повести 

«Последний поклон».) В. Астафьев 

Развивать внимание, воображение, память. через 

различные виды заданий. Совершенствовать 

словесную систему мышления. 
134 1 «Нынче ветер, как мальчишка, 

весел…» Н. Рыленков 

135 1 «Зима недаром злится» Ф.И. Тютчев Развивать внимание, воображение, память. через 

различные виды заданий. 

136 1 «Весна» А.Н. Плещеев Развивать связную речь через заучивание. 

137 1 «Ласточки» А.Н. Майков Развивать внимание, воображение, память. через 

различные виды заданий. 

138 1 «Весенний дождь» А.А. Фет Развивать связную речь через заучивание. 

139-

140 

2 Проверка знаний. Итоги года.  Систематизация знаний 
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Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 

Пояснительная записка 

 

 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. 

Первым шагом познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, 

насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 

чувственный опыт, который является результатом накопления возникающих ощущений. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие 

на различные анализаторы. 

Задачи программы: 

Развитие и коррекция зрительного восприятия; 

Развитие и коррекция слухового восприятия; 

Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 

 

Особенности обучения 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, 

направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности.  

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем 

мире. 

Место предмета в учебном плане 6 класса 

В рабочей программе коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены с расчетом по 0,5 часов в 

неделю, 17 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы в 6 классе При реализации коррекционного курса ожидаются 

результаты: Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 
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Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение 

цвета объекта. 

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии. 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по 

звучанию. 

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и 

др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 

густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела.  

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на положение частей 

тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей.  

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

 

 

 

Содержание программы 

Программа коррекционного курса включает: 

Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение 

цвета объекта. 

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии. 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и 

др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 

густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 
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Адекватная реакция на давление на поверхность тела. 

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на положение частей 

тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей.  

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

 

 

Коррекционные курсы 

Предметно-практические действия Пояснительная записка 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В 

этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных 

видов предметно- практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

Рабочая программа коррекционного курса «Предметно – практические действия» для 6 класса (вариант 2) 

составлена на основе адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР вариант II, которая 

является учебно- методической документацией, определяющей рекомендуемые Федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности; программы образования 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, под редакцией Л. Б. Баряевой. 
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Рабочая программа рассчитана на 17 часов (0,5 часов в неделю). Программно- методический материал включает 2 

раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами». 

Основное содержание. 

 

Действия с материалами – 9 часов. 

 

Лепка – 3 часа. 

 

Работа с мозаикой – 3 часа. 

 

Элементарное конструирование – 3 часа. 

 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, 

калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) 

двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; 

пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху 

вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками 

(одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием 

инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, 

шнур и др.). 

Действия с предметами – 8 часов. 

 

Предметно – манипулятивные действия – 3 часа. 

 

Деятельность с игрушками – 3 часа. 

 

Дидактические игры – 2 часа. 

 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание 

предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на 

колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). 

Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и 

др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание 

предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, 

пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из 
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одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 
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Нравственное воспитание. 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и социокультурного развития 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Направления нравственного развития обучающегося: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

Развитие способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу замечая 

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

событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 

Воспитание чувства уважения друг другу,  к человеку вообще.  Формирование 

доброжелательного  отношения  к  окружающим,  умение устанавливать

 контакт, общаться и взаимодействовать с  людьми.  Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием  

 общепринятых форм общения,  как  вербальных, так   и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений  инвалидности, взрослые, 

 сопровождающие  обучение и воспитание ребенка,  общаются с ним как с 

обычным ребенком, без проявлений жалости,  которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение  к учащемуся  с уважением его

 достоинства  –  является основным требованием ко всем работникам школы. 

Взрослый, являясь носителем нравственных 

ценностей, будет эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Ребенок учится выбирать деятельность, способ выражения своих 

желаний. Делая выбор, он учится 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 не обходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, что «я смогу 

научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если 

не получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации 



53 
 

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. В процессе обучения ребенок включается в общение со взрослым, который 

своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к 

себе и желание взаимодействовать. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 
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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. 

Ученик пока не способен к сопереживанию, проявлять соучастие и сочувствие. Он нуждается в прямой 

демонстрации спокойным реакциям, проявлениям терпения и уважения к сверстнику, независимо от его 

поведения и уважения взрослых. 

Программа выполняется в семье, а также в рамках внеурочной деятельности. Основным и организационными 

формами внеурочной деятельности, через которые реализуется 

содержание программы, являются: экскурсии, праздники, походы и др. 

 

Содержание Наблюдения 

Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому 

дню, неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни; 

осознавать на доступном уровне значимость этих событий для каждого 

по отдельности и для всех людей. 

 

Доброжелательное отношение к окружающим; 

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с детьми 

и взрослыми с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных; 

доверительное отношение и желание взаимодействовать с взрослым 

(во время гигиенических процедур, одевания, приема 

пищи и др.). 
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Умение выражать свои желания, делая выбор; 

умение принимать на себя посильную ответственность и понимать 

результаты своих действий; 

умение предвидеть последствия своих действий, понимать насколько 

его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей; 

контроль своих эмоций и поведения. 

 

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, 

учебе, работе, досуге. 

 

Ориентация в религиозных ценностях с учетом желания и 

вероисповедания обучающегося и его семьи. 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни нацелена на развитие 

стремления у обучающихся с умеренной умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и 

бережно относится к природе. Программа направлена на решение следующих задач: 

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения правил гигиены, 

здоровьесбережения,   режима дня; Формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

Формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, 

правильного питания и др. формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Содержание Наблюдения 

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня. 

 

Интерес и бережное отношение к природе; 

соблюдение правил поведения в природе. 

 

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по

 любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья. 

 

Безопасное поведение в окружающей среде; 

умение вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых реализуется содержание 

программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, 

беседы, походы и др. 

Задачи внеурочной деятельности: 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; создание условий 

для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с 
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разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 
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Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, нравственное, 

общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем организации 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с 

ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции 

в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной 

совместной деятельности для всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия 

(например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной 

деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: 

игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования 

(«веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы,   реализация доступных проектов и др.   Также 

работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных школой по разным направлениям 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

Название мероприятия Планируемая деятельность ребенка в 

мероприятии 

Участие ребенка в 

мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

Присутствие на торжественной линейке, 

праздничном завтраке, концерте 

 

« День здоровья» Присутствие на празднике, посильное участие в 

соревнованиях. 

 

«Новый год» Подготовка к мероприятию: изготовление 

украшений для ёлки, новогодней открытки; 

Присутствие на новогоднем празднике 
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«Масленица» Подготовка к мероприятию: знакомство с 

атрибутами праздника, приготовление теста и 

выпекание блинов; участие в мероприятии. 
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23-февраля Знакомство с атрибутами праздника, 

рисунок на тему « Наша армия» 

 

8 –е марта Знакомство с атрибутами праздника, 

разучивание стихотворения для поздравления 

мамы. 

 

«Пасха» Подготовка к мероприятию: покраска яиц, 

изготовление украшений 

 

Игра Игры с мячом, куклой, настольные 

дидактические игры «Лото», «Домино». 

 

Прогулки на улице Игры с мячом, подвижные игры, 

экскурсия в лес, парк. 

 

 

Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Учитель индивидуального обучения. 

 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов 

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

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации 

проведения различных мероприятий: 

Задачи: 

повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных 

потребностях ребенка; 

обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в школе; обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации СИОП; 

организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах ее освоения; 

 

Мероприятия: 

Психологическая поддержка семьи, тренинги 

Психокоррекционные занятия, 
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Встречи родителей 

Индивидуальные консультации родителей со специалистами, 
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Тематические семинары 

 

Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой; 

Убеждение родителей в необходимости их участия в разработке СИПР в интересах ребенка; 

Посещение родителями уроков/занятий в школе; 

Домашнее визитирование; 

Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой; 

консультирование; 

ведение дневника наблюдений (краткие записи) ; 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видео записей с ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

привлечение родителей к планированию мероприятий; 

организация участия родителей во внеурочных мероприятиях 

поощрение активных родителей 

 

Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

 

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, 

графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а так же 

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.). 

Выше перечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития вербальной (речевой) 

коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной. 
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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 практики 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. 

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. В 

частности, сенсорных средств,   воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих 

положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в образовательной 

организации имелся арсенал материалов и оборудования, позволяющих 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, фотоальбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации). 

По возможности 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. 

 

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 
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образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых 
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в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

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). 

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

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. 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. 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. 

 

 

Оценивание уровня сформированности представлений, действий, операций, внесенных в СИПР, динамику 

обучения по следующим критериям (1 раз в полугодие, т. е. 2 раза в год): 

«выполняет действие самостоятельно» (с), 

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

«выполняет действие по образцу» (о), 

«выполняет действие с частичной физической помощью» (п), 
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«выполняет действие со значительной физической помощью» (пп), 

«действие не выполняет» (!), 

«узнает объект» (у), 

«не всегда узнает объект» (нву), 

«не узнает объект» (н). 

Приложение 1. 

 

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен)  

Действие выполняется ребенком:  

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (по изображению или вербально)  

- подражая или по образцу  

- самостоятельно  

- узнает объект  

- не всегда узнает объект  

- не узнает объект  

 

Приложение 2. 

 

Содержание, задачи обучения (возможные (ожидаемые) 

результаты обучения и воспитания ребенка на 

определенный учебный период (полгода)). 

Оценка результативности 

освоения СИПР 

I II 

Общение   

Реагирует на голос учителя   

Реагирует на своё имя   

Реагирует на прикосновение   

Эмоциональный отклик на контакт   

Реагирует на звучащий предмет   

Поворачивает голову в сторону звучащего предмета   

Протягивает руку к звучащему предмету   

Реагирует на голоса ближайшего окружения   

Проявляет эмоциональную реакцию (улыбается, кивает 

головой, отталкивает, протягивает руку и т.д.) 

  



67 
 

Использование жестов и эмоций   

Ориентировка в пространстве   

Определение направления звука   

Поворачивает голову в сторону звучащего предмета   

Смотрит на звучащий предмет   

Определение места звучащего предмета   

Различение на слух звучания звучащих игрушек и 

простейших музыкальных инструментов 

  

Указывает на звучащий предмет/простейший музыкальный 

инструмент 
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Берет в руки звучащий предмет/простейший 

музыкальный инструмент 

  

Манипулирует звучащим предметом/простейшим 

музыкальным инструментом 

  

Восприятие слов «дай», «на»   

Выполнение инструкций со словами «дай», «на»   

Понимание жестов и выразительных движений (кивок 

головы, указательный жест и др.) 

  

Выполнение действий по словесным инструкциям   

Дай ручку   

Выполнение действий, связанных с гигиеной   

Мыться   

Выполнение действий, связанных с самообслуживанием   

Пить   

Кушать   

Рассматривание ярких предметов   

Наблюдение и перемещение яркого крупного предмета   

Манипулирование ярким большим предметом   

Перемещение игрушки в пространстве   

Перекладывание игрушки с одного места на другое   

Умение брать игрушку из рук учителя   

Умение хватать и удерживать крупную игрушку   

 

 

 

Приложение 3 

 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отвечает общим и специфическим требованиям стандарта: 

 

ребенок обучается на дому; 

 

Продолжительность урока – 30 минут, 10 минут перерыв, занятия проходят 4 дня в неделю; 

 

родителями предоставлено индивидуальное учебного места обучающегося; 
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специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся; 

 

взаимодействие и сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающегося;  
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Система 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. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие требования: 

Образовательная организация должна быть укомплектована педагогическими и руководящими работниками с 

профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики по направлению 

«олигофренопедагогика». 

Уровень квалификации  работников образовательной  организации, реализующей

 вариант 2  АООП для  обучающихся с  умственной 
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отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

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, при которых специалисты из других организаций привлекаются к работе с обучающимися. 

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; 
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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. 
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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 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. 
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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 организациях12. 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 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; 

 

 

 

 

 

12 Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (собрание законодательства Российской Федерации, 2012, n 53, ст. 7598; 2013, n 19, ст. 2326). 
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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; 

наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 
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Для административно-управленческого персонала образовательных организаций, в которых обучаются 

обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, а также для педагогов, 

психологов, социальных работников и других специалистов, участвующих в работе с данной группой 

обучающихся, обязательно освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в области 

коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих организацию ухода, присмотра и 

сопровождения детей-инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. Объем обучения – не менее 72 часов 

и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать образовательной организации 

возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в 



78 
 

неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР. 

Обеспечение сопровождения, 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 2 АООП образования устанавливается с 

учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося производится с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, разработанной 

образовательным учреждением. 

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 Российской Федерации. 
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Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями и тьюторами. Объем 

финансирования воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается 

исходя из количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: 

кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе внеурочной 

деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в образовательной организации. 

Количество времени, необходимое на работу сопровождающих, определяется нормативными актами с учетом 

потребностей ребенка, отраженных в СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в условиях образовательной 

организации и семьи предусматривается консультативная работа специалистов образовательной организации с 

семьями обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по 

каждому предмету и курсу, включенным в СИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием, учебно- дидактическим материалом и другим оборудованием для организации образования 

обучающихся с учетом СИПР и индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательной 

организации услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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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: 

организации пространства; 

организации временного режима обучения; 

организации учебного места обучающихся; 

техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к образованию 

(ассистирующие средства и технологии); 

специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся; 

условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

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 организации13 для тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно- 

двигательных функций, зрения. С этой целью территория и здание 

 

 

 

13 Ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская Газета, 1995, № 234) 
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образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной 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 

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. 
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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 зрения 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 с 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 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. в санузлах или других помещениях предусматриваются оборудованные душевые, 

специальные кабинки и т.д. 

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
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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 адапторы, 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. 

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. 
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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, 

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. 
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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, 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 
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игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

 «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с материалами и предметами, для 

обучения необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие 

предметы. По мере накопления опыта предметно- практической деятельности диапазон формируемых действий 

постепенно 
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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. 

 

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 
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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. 

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.). 

 

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; 
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возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной организации (статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 
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образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

 

 

 

1.1.1.2Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются 

разной степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень 

сформированности той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. 

У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

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

ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним  
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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, 
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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 
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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. 

1.1.1.3Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость 

обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-

двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с 
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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 
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социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении 

потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

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

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

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции 

наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных 

местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

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

самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности 

и координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, 

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

недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая 

часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями 

свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, 

но часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть 
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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 (см. МКБ- 10). 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. 

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до пяти человек. Рекомендуется 

следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 

или 3 обучающихся из третьей группы. Возможно, также, 
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объединение двух классов, но в этом случае увеличивается количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 

обучающихся). 

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. 

Современные научные представления позволяют выделить общие 

«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, 

содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты, применительно к обучающимся по 

второму варианту АООП. 

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 
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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, общее образование детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной 

общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в 

классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах 
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(группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в класс 

является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки школьного возраста. 

Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где продолжается формирование 

бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; 

обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий в новые условия 

названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и 

активности в расширении спектра жизненных компетенций. 

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. 



100 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы и 

специальной 

индивидуальной программы развития. 

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

с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от 

тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы организации предметно- 

развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных 

технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 

2) принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью 

(вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено 

на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых 

инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и 

обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под 

нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым для 
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подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять 

полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

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

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим 

возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

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; 
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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. 

Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях; 

Характеристика ребенка составляется на основе психолого- педагогического обследования ребенка, проводимого 

специалистами образовательной организации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

заключение ПМПК; 

данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, мышления; 

состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых специалистами; 

характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 

сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные возможности, игра, 

самообслуживание, предметно-практическая деятельность, интеллектуальные умения и 
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знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих предметах, явлениях); 

потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: полная/частичная, 

постоянная/эпизодическая; 

выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные 

занятия для обучения и воспитания в образовательной организации, в условиях надомного обучения.  

Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность, 

соответствующие уровню актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося. 

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). 

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 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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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. 

Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, направленные на повышение 

информированности семьи об 
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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. 

Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, дидактических материалов, 

индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР. 

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.  
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