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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― 

АООП НОО) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой катего-рии 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

(ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  
29.12.2012).  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного ФГОСа (далее ― ФГОС) обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируе-мым 
результатам освоения АООП НОО.  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализа-ции. 
АООП НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 
«Ахмат-Юртовская СШ №2 им.Х.Т.Джабраилова» разработана в соответствии со следующими 
нормативными актами:  
          - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-
рации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3);




- Федеральным государственным образовательным ФГОСом общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утв. Приказ



№ 1599 от 19.12.2014 г.;  
- Нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской Федерации и другими 
нормативно-правовыми актами в области образования;



 
- Проектом  адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в редакции 19.10.2015 года (с исправлениями, внесѐн-ными 11.12.2015 года); - 

Уставом МБОУ «Ахмат-Юртовская Сш №2 им.Х.Т.Джабраилова»  
с привлечением органов самоуправления (совет образовательной организации, попе-

чительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления Организацией.  

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

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях
1
, с созда-

нием специальных условия для получения образования указанными обучающимися.  
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО , может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких орга-низаций, а 

также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций
2
. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования. 

Структура АООП  НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

 
1
 Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-ции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 
4036; № 48, ст. 6165; 2014, №2, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 
4263). 

2
 Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-ции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 
4036; № 48, ст. 6165; 2014, №2, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 
4263).  
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нарушениями) включает  целевой,  содержательный  и организационный разделы
3
. 

Целевой раздел определяет   общее   назначение,   цели,   задачи и планируемые 

результаты  реализации  АООП  НОО образовательной  организацией (далее ―  Организа- 

ция),  а  также  способы определения  достижения  этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые   результаты   освое- 

ния   обучающимися   с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АО- 

ОП НОО образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АО- 

ОП НОО образования.   

Содержательный  раздел определяет  общее  содержание образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает   следующие 

программы,   ориентированные на   достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий;  

программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей 

области;  

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

программу   формирования   экологической   культуры, здорового   и безопасного 

образа жизни;  

программу внеурочной деятельности;  

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

Организационный   раздел   определяет   общие   рамки организации образователь-  
ного процесса, а также механизмы реализации АООП НОО МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ 

№2 им.Х.Т.Джабраилова» . Организационный раздел включает: учебный план; систему 
специальных условий  

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандар- 

та. 

В соответствии с требованиями ФГОСа Организация может создавать 

два варианта АООП НОО образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-  
лектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП НОО содержит 
дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реа-
лизации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных  
потребностей разных  групп  или отдельных обучающихся  с  умственной  отсталостью, 

получение   образования   вне   зависимости от   выраженности   основного нарушения, 

наличия  других  (сопутствующих) нарушений развития,  места проживания обучающего- 

ся.  
Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получа-

ет образование по АООП НОО (варианты 1 и 2) в пролонгированные сроки, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 
здоровья.  

На основе ФГОСа создается АООП НОО, которая при необходимости инди-
видуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к 
которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 
учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обу-
чающихся с умственной отсталостью.  

АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

 
3
 Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного ФГОСа образования обучаю-щихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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шениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образова-
ния.  

Определение одного из вариантов АООП НОО образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекоменда-

ций Муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи» (далее ― МКУ Центр ППМСП), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития ин-валида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный под-
ходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 
освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потен-  
циал развития.   

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и  структуру образова- 

ния с  учетом  специфики  развития личности  обучающегося  с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями).   

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-  
ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьно-
го возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-сти 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 
обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятель-  

ности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предмет-
ных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное ус-
воение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академи-ческих 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей ос-нову социальной 
успешности.  

В основу АООП НОО образования обучающихся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 
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― принципы государственной политики РФ в области образования
4
 (гуманисти-ческий 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу-чающихся и 
воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,  
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайше-го 
развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

― онтогенетический принцип; ― принцип преемственности, предполагающий 
взаимосвязь и непрерывность обра-  

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 
этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-
ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 
учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий воз-
можность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способа-

ми и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности  
и нормативным поведением;  

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и актив-
ной деятельности в реальном мире;  

― принцип сотрудничества с семьей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4
 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТ-  
ВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Цель реализации АООП НОО образования 
обучающихся с легкой умственной от-  

сталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих ус-
воение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Ахмат-
Юртовская СШ №2 им.Ж.Т.Джабраилова»  АООП НОО предусматривает решение 
следующих основных задач:  

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-ными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций;  

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физиче-
ское), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;  

― достижение планируемых результатов освоения АООП НОО образования обучаю-  
щимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей  
и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественно-

го творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований;  
Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)  
АООП НОО образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 
им.Х.Т.Джабраилова»  
обеспечивает требуемые   для   этой категории обучающихся усло- 

вия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка  с  легкой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) в среде   других   обу- 

чающихся является   готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодейст- 

вию с ними. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образо-вательного процесса. Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая уча-стниками образовательных отношений, не более 30% от общего 

объема АООП НОО . Сроки реализации АООП НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интел-лектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет
5
. 

В реализации АООП НОО может быть выделено два или три этапа: I этап ― (дополни-  

тельный первый класс ― 1
I
) 1-4 классы; II этап ― 5-9 классы;  

III этап ― 10-12 классы.  
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Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, кор-
рекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1) направлена на решение ди-агностико-
пропедевтических задач:  

1. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуника-
тивную и интеллектуальную готовность к освоению АООП НОО НОО;  

2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассни-ками в 
урочное и внеурочное время;  

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в дос-тупных 
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение первоначальными на-  
выками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На  III-м  этапе  реализации АООП НОО решаются  задачи, связанные  с углублен- 

ной   трудовой   подготовкой   и социализацией   обучающихся с умственной отстало-  
стью (интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жиз-
недеятельности в социальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.  
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умст-

венной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную гру-ппу среди обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с 

легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризует-ся 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет 

собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптими-стического 

прогноза.  
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности 
(слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием услов-ных 
связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 
сигнальных систем и др.).  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие позна-

вательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедлен-

ностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмо-ции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушен-ным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теорети-  
ческим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция  с 

учетом специфических  особенностей каждого ребенка   с   умственной   отсталостью 

(интеллектуальными   нарушениями) «запускает»  компенсаторные  процессы, обеспечи- 
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вающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью   (ин- 

теллектуальными нарушениями)   отличается   качественным своеобразием. Относи- 

тельно сохранной у обучающихся с   умственной отсталостью  (интеллектуальными  
нарушениями) оказывается чувственная уровень познания ― ощущение и восприятие. Но и в 

этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и сла-бость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятель-ных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. На-

рушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение спе-циальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями.  
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выра-

жается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обу-

чающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирую-

щая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав ин-струкции, 

не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации 

учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени 

скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

том  числе  и  словесно-логического.  
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связа-

ны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение получен-  
ной информации обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуальными на- 

рушениями) также отличается  целым рядом специфических особенностей: они лучше за- 

поминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки,   при 

этом, труднее осознаются  и  запоминаются  внутренние  логические связи;  позже,  чем 

у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует  

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное за- 

поминание, хотя механическая память   может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 
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искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного мате-

риала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекци-

онно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных ва-

риантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 

виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-шениями). В связи с 

этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-теллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет 

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обна-руживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельно-сти. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание мо-жет определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально ор-ганизованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Во-

ображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несфор-

мированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, 

начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде-всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

 У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча- 

ются недостатки в  развитии  речевой  деятельности, физиологической основой  кото- 

рых является нарушение  взаимодействия между  первой  и  второй сигнальными  сис- 

темами,  что, в свою  очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонети- 
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ческой, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории обу- 

чающихся напрямую  связаны  с  нарушением  абстрактно-логического мышления. 

Однако в повседневной   практике   такие   дети   способны поддержать беседу на те- 

мы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей  работы, направленной  на сис- 

тематизацию  и обогащение   представлений   об   окружающей действительности, соз-  
дает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средст-
вами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 
запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 
завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается ос-
нова для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллекту-альными 
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие  
трудности обучающиеся испытывают при выполнении  заданий,  связанных  с точной  коор- 

динацией  мелких  движений пальцев  рук.  В  свою очередь,  это  негативно  сказывается 

на  овладении письмом  и  некоторыми  трудовыми операциями.  Проведение  специальных  
упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на 

отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 
кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и тру-довыми 
действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны,  однако они отличаются отсутстви- 

ем  оттенков  переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания,   определяющие   интерес   и побуждение   к познава-  
тельной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание выс-
ших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушения-ми) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них раз-

виваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отри-цательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выража-ется в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности ини-циативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, по-  
скольку 

обучающиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествую- 

щей   ориентировки в   задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной  
целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 
выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осу-
ществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при  
проведении  длительной,  систематической и  специально  организованной работы, на- 

правленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и кон- 

тролю,   им   оказываются   доступны   разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая,  ручной  труд, а  в  

старшем  школьном возрасте  и некоторые виды  профильного  труда.  Следует отме- 

тить  независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.   

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов  и 
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эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая  психолого-педагогическое сопровождение психического развития  де- 

тей  с  легкой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о  единстве  закономерно-  
стей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 
социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают ус-пешное 
«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система кор-рекционных 
мероприятий в процессе специально организованного обучения, опи-рающегося на 
сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп про-

является не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психиче-ской 

деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариан-тов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отстало-стью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выражен-ности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензо-вым.  
Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-альными 
нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические
6
.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 
разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая органи-зация 
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 
образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) характерны следующие специфические образовательные потребности:  

раннее получение специальной помощи средствами образования; обязательность 
непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-  

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

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образова- 

ния;      

доступность содержания   познавательных задач, реализуемых   в процессе 

образования;      

истематическаяс   актуализация сформированных у обучающихся знаний   и 

умений;   специальное   обучение   их   «переносу» с   учетом изменяющихся   условий 

учебных,   познавательных,  трудовых  и других ситуаций;   

обеспечении особой  пространственной  и временной организации общеобра- 
 

 
6
 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребно- 

стями»   
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зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); использование преимущественно позитивных средств 
стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное 
и уважительное отношение к ним;  

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом воз-растных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодей-ствию со 
средой  

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГ- 

КОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯ- 

МИ) АООП НОО.    

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту- 

альными  нарушениями) АООП НОО оцениваются  как итоговые на момент завершения об- 

разования.     

Освоение  обучающимися  АООП НОО,  которая  создана  на  основе  ФГОС, предпо- 

лагает  достижение  ими двух видов  результатов:  личностных  и предметных. 

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 на-
рушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП НОО образования включают индивиду-ально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци-ально 
значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП НОО относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодейст- 

вия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие со-

циально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль- 
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ным и духовным ценностям;   

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты  освоения АООП НОО образования включают освоенные 

обучающимися знания  и  умения,  специфичные  для  каждой предметной  области, 

готовность  их применения.  Предметные результаты обучающихся с   легкой умствен- 

ной   отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критери-  
ем при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматрива-ются 
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-
мальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметны-ми результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации МКУ Центр ППМСП) 

МКУ Центр ППМСП) и с согласия родителей (законных представителей)  
МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 

им.Х.Т.Джабраилова»  может перевести 

обучающегося  на обучение  по индивидуальному 

плану или на АООП НОО (вариант 2).          

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):    

Русский язык            

 Минимальный уровень:  Достаточный уровень:   

различение гласных и согласных зву- различение звуков и букв;  

ков и букв; ударных и безударных соглас- характеристика гласных и согласных 

ных звуков; оппозиционных согласных звуков  с  опорой  на  образец  и опорную 

по   звонкости-глухости, твердости- схему;         

мягкости; деление слов на слоги для перено- списывание  рукописного  и  печат- 

са;      ного текста целыми  словами с орфо- 

списывание по слогам и целыми сло- графическим проговариванием;  

вами с рукописного и печатного текста с запись под диктовку текста, 

орфографическим проговариванием; включающего слова с изученными орфо- 

запись  под  диктовку  слов  и  корот- граммами (30-35 слов);    

ких  предложений  (2-4  слова) с изучен- дифференциация  и  подбор  слов  раз- 

ными орфограммами;  личных  категорий по  вопросу  и граммати- 

обозначение мягкости  и твердости ческому значению (название предметов, 

согласных звуков на  письме гласными действий и  признаков предметов); 

буквами и буквой Ь (после предварительной составление и распространение 

отработки);     предложений, установление связи между 

дифференциация  и  подбор  слов,  обо- словами с помощью учителя, постановка 

значающих  предметы,  действия, признаки; знаков препинания в конце предложения 

составление предложений, восстанов- (точка, вопросительный и восклицательный 

ление в них нарушенного порядка слов с знак);         

ориентацией на серию сюжетных картинок; деление текста на предложения; 

выделение из текста предложений на выделение темы текста (о чѐм идет 

заданную тему;    речь), выбор одного заголовка из несколь- 

участие в обсуждении темы текста и ких, подходящего по смыслу;   

выбора заголовка к нему.  самостоятельная  запись  3-4  предло- 

      жений из  составленного текста после его 
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      анализа.        
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Чтение 

осознанное и  правильное  чтение  чтение текста после предварительного 
текст  вслух  по слогам  и  целыми слова- анализа вслух целыми словами (сложные по 

ми;  семантике и структуре слова ― по слогам) с 

пересказ содержания прочитанного тек- соблюдением пауз, с соответствующим то- 

ста по вопросам;  ном голоса и темпом речи;   

участие в коллективной работе по  ответы на вопросы учителя по прочи- 

оценке поступков героев и событий; вырази- танному тексту;    

тельное чтение наизусть 5-7 коротких стихо-  определение  основной  мысли  тек- 

творений.  ста после  предварительного  его анализа; 

   чтение текста молча с выполнением за- 

  даний учителя;    

   определение  главных  действующих 

  лиц произведения; элементарная оценка их 

  поступков;     

   чтение диалогов по ролям с использо- 

  ванием некоторых средств устной вырази- 

  тельности (после предварительного разбора); 

   пересказ текста по частям с опорой 

  на вопросы учителя, картинный план или 

  иллюстрацию;    

   выразительное чтение наизусть 7-8 сти- 

  хотворений.     

Речевая практика       

формулировка просьб и желаний с  понимание  содержания  небольших 

использованием этикетных слов и выраже- по  объему  сказок,  рассказов и стихотво- 

ний;  рений; ответы на вопросы;   

участие в ролевых играх в соответствии  понимание  содержания  детских  ра- 

с речевыми возможностями; восприятие на дио-  и  телепередач,  ответы на вопросы 

слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя;     

учителя по   выбор правильных  средств  интона- 

их содержанию с опорой на иллюстра- ции с  опорой  на образец речи учителя и 

тивный материал; анализ речевой ситуации;   

выразительное произнесение чистого-  активное участие в диалогах по темам 

ворок, коротких стихотворений с опорой на речевых ситуаций;    

образец чтения учителя;  высказывание своих просьб и жела- 

участие в беседах на темы, близкие ний; выполнение речевых действий (привет- 

личному опыту ребенка; ствия,  прощания,  извинения  и  т. п.),  ис- 

ответы  на  вопросы  учителя  по  со- пользуя  соответствующие этикетные слова 

держанию  прослушанных  и/или просмот- и выражения;    

ренных радио- и телепередач.  участие в  коллективном составлении 

  рассказа  или сказки  по  темам речевых си- 

  туаций;     

   составление рассказов  с   опорой 

  на   картинный   или   картинно- 

  символический план.   

Математика:       

знание числового ряда 1—100 в пря-  знание числового ряда 1—100 в прямом 

мом порядке; откладывание любых чисел в и обратном порядке;   

пределах 100, с использованием счетного ма-  счет, присчитыванием, отсчитывани- 
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териала; знание названий компонентов  
сложения, вычитания, умножения, деле-ния;  

понимание смысла арифметических 
действий сложения и вычитания, умноже-
ния и деления (на равные части).  

знание таблицы умножения однознач-
ных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и 
деления, пользование таблицами умножения 
на печатной основе для нахождения 
произве-дения и частного;  

знание порядка действий в примерах в 
два арифметических действия; знание и 
применение переместительного свойства 
сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных 
действий сложения и вычитания чисел в 
пределах 100;  

знание единиц измерения (меры) 
стоимости, длины, массы, времени и их со-
отношения;  

различение чисел, полученных при 
счете и измерении, запись числа, получен-
ного при измерении двумя мерами;  

пользование календарем для уста-
новления порядка месяцев в году, количе-

ства суток в месяцах;  
определение времени по часам (одним 

способом);  
решение, составление, иллюстрирова-

ние изученных простых арифметических за-
дач;  

решение составных арифметических 
задач в два действия (с помощью учителя);  

различение замкнутых, незамкнутых 
кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной;  

узнавание, называние, моделирова-ние 
взаимного положения двух прямых, кривых 
линий, фигур; нахождение точки 
пересечения без вычерчивания;  

знание названий элементов четырех-

угольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя);  
различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных радиу- 

ем по единице и равными числовыми 
группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 
100 с использованием счетного материала;  

знание названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения, деле-ния;  

понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умноже-

ния и деления (на равные части и по со-

держанию); различение двух видов деления 

на уровне практических действий; знание 

способов чтения и записи каждого вида де-

ления;  
знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10; правила 
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 
деления на 1, на 10;  

понимание связи таблиц умножения и 
деления, пользование таблицами умножения 
на печатной основе для нахождения произве-

дения и частного;  
знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство 
сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных 

действия сложения и вычитания чисел в 
пределах 100;  

знание единиц (мер) измерения стои-
мости, длины, массы, времени и их соотно-
шения;  

различение чисел, полученных при 
счете и измерении, запись чисел, получен-
ных при измерении двумя мерами (с полным 
набором знаков в мелких мерах);  

знание порядка месяцев в году, 
номеров месяцев от начала года; умение 
пользоваться календарем для установления 
порядка ме-сяцев в году; знание количества 
суток в ме-сяцах;  

определение времени по часам тремя 
способами с точностью до 1 мин; решение, 

составление, иллюстрирование всех изу-
ченных простых арифметических задач;  

краткая запись, моделирование 
содержания, решение составных арифме-
тических задач в два действия;  

различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 
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сов. ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, 

 моделирование взаимного положения  двух 

 прямых  и  кривых  линий,  многоугольников, 

 окружностей; нахождение точки пересече- 

 ния; 

 знание названий элементов четырех- 

 угольников, вычерчивание прямоугольника 

 (квадрата)   с   помощью   чертежного 

 треугольника   на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных ра- 

 диусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека  
представления о назначении объектов 

изучения;  
узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях;  
отнесение изученных объектов к опре-

деленным группам (видо-родовые понятия); 
называние сходных объектов, отнесен-  

ных к одной и той же изучаемой группе; 
представления об элементарных пра-  

вилах безопасного поведения в природе и 
обществе;  

знание требований к режиму дня 
школьника и понимание необходимости его 
выполнения;  

знание основных правил личной 
гигиены и выполнение их в повсе-дневной 
жизни;  

ухаживание за комнатными растения-
ми; кормление зимующих птиц; составление 
повествовательного или описательного 
рассказа из 3-5  

предложений об изученных объектах по 
предложенному плану;  

адекватное взаимодействие с изу-

ченными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение в 

классе, в школе, на улице в условиях реаль-

ной или смоделированной учителем ситуа-

ции. 

 
представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окру-
жающем мире;  

узнавание и называние изученных 
объектов в натуральном виде в естест-
венных условиях;  

отнесение изученных объектов к 
определенным группам с учетом различ-ных 
оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего от-
ношения к изученным объектам; знание от-

личительных существенных признаков групп 
объектов; знание правил гигиены органов 

чувств;  
знание некоторых правила безо-

пасного поведения в природе и обще-стве с 
учетом возрастных особенностей;  

готовность к использованию по-

лученных знаний при решении учеб-ных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых за-дач. 

 

ответы на вопросы и постановка во-
просов по содержанию изученного, прояв-
ление желания рассказать о предмете 
изучения или наблюдения, заинтересовав-
шем объекте;  

выполнение задания без текущего 

контроля учителя (при наличии предва-

ряющего и итогового контроля), оценка сво-

ей работы и одноклассников, проявление к 

ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы;  
проявление активности в организа-ции 

совместной деятельности и ситуа-тивном 
общении с детьми; адекватное 
взаимодействие с объектами окружающего 
мира; 
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  соблюдение элементарных санитарно- 

 гигиенических норм; выполнение доступных 

 природоохранительных действий;  

  готовность  к  использованию  сформи- 

 рованных умений  при  решении учебных, 

 учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 

 объеме программы.   

Изобразительное искусство (V класс)       

знание названий художественных мате-  знание названий жанров изобразитель- 

риалов, инструментов и приспособлений;  их ного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

свойств,  назначения,  правил  хранения, и др.);     

обращения  и санитарно-гигиенических тре-  знание  названий  некоторых  народ- 

бований при работе с ними; ных  и  национальных  промыслов (Дымко- 

знание  элементарных  правил  ком- во, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

позиции,  цветоведения,  передачи формы  знание основных особенностей некото- 

предмета и др.; рых материалов, используемых в рисовании, 

знание некоторых выразительных лепке и аппликации;   

средств изобразительного искусства: «изо-  знание выразительных средств изобра- 

бразительная  поверхность»,  «точка»,  «ли- зительного искусства: «изобразительная по- 

ния»,  «штриховка»,  «пятно», «цвет»; верхность», «точка»,  «линия», «штрихов- 

пользование материалами для рисова- ка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

ния, аппликации, лепки;  знание  правил  цветоведения,  свето- 

знание названий предметов, подлежа- тени,  перспективы;  построения орнамента, 

щих рисованию, лепке и аппликации; стилизации формы предмета и др.; 

знание  названий  некоторых  народ-  знание видов аппликации (предметная, 

ных  и  национальных  промыслов, изготав- сюжетная, декоративная); знание способов 

ливающих игрушки: Дымково, Гжель, Горо- лепки (конструктивный, пластический, 

дец, Каргополь и др.;  комбинированный);   

организация рабочего места в зависи-  нахождение  необходимой  для  вы- 

мости от характера выполняемой работы; полнения работы информации в материа- 

следование при выполнении работы ин- лах учебника, рабочей тетради;  

струкциям учителя; рациональная организа-  следование при   выполнении   рабо- 

ция своей изобразительной деятельности; ты инструкциям учителя   или инструк- 

планирование работы; осуществление теку- циям, представленным в других информаци- 

щего и заключительного контроля выпол- онных источниках;   

няемых  практических  действий  и  коррек-  оценка  результатов собственной 

тировка  хода  практической работы; изобразительной деятельности и одно- 

владение некоторыми приемами  леп- классников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

ки  (раскатывание,  сплющивание, отщипы- похоже на образец);   

вание) и аппликации (вырезание и наклеива-  использование разнообразных техно- 

ние); логических способов выполнения апплика- 

рисование   с   натуры,   по   памяти, ции;      

представлению,   воображению предметов  применение разных способов лепки; 

несложной формы и конструкции; передача в  рисование с натуры и по памяти после 

рисунке содержания несложных произведе- предварительных наблюдений, передача 

ний в соответствии с темой; всех  признаков  и  свойств  изображаемого 

применение  приемов  работы  каран- объекта;  рисование  по воображению; 

дашом,  акварельными  красками  с целью  различение и передача в рисунке 

передачи фактуры предмета; эмоционального состояния и своего отно- 

ориентировка в пространстве листа; шения к природе, человеку, семье и общест- 
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размещение изображения одного или ву;       

группы  предметов  в  соответствии  с  па-  различение произведений живописи, 

раметрами изобразительной поверхности; графики, скульптуры, архитектуры и декора- 

адекватная   передача   цвета   изо- тивно-прикладного искусства;  

бражаемого объекта, определение насы-  различение жанров изобразительно- 

щенности  цвета,  получение смешанных го  искусства:  пейзаж,  портрет, натюр- 

цветов и  некоторых  оттенков цвета; морт, сюжетное изображение.  

узнавание  и  различение  в  книжных        

иллюстрациях  и репродукциях изображен-        

ных предметов и действий.         

Музыка (V класс)         

определение характера и содержания  самостоятельное   исполнение   разу- 

знакомых музыкальных произведений, пре- ченных детских  песен; знание динами- 

дусмотренных Программой;  ческих оттенков (форте-громко, пиано- 

представления о некоторых музыкаль- тихо);      

ных инструментах и их звучании (труба, ба-  представления о народных музыкаль- 

ян, гитара);     ных инструментах и их звучании (домра, 

пение  с  инструментальным  сопрово- мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

ждением  и  без  него  (с помощью педагога); трещотка и др.);     

выразительное,  слаженное  и  доста-  представления об особенностях мело- 

точно эмоциональное исполнение выучен- дического голосоведения (плавно, отрыви- 

ных песен с простейшими элементами дина- сто, скачкообразно);   

мических оттенков;    пение хором с выполнением требова- 

правильное формирование при  пении ний художественного исполнения; ясное и 

гласных  звуков и  отчетливое произнесение четкое произнесение слов в песнях подвиж- 

согласных звуков в конце и в середине слов; ного характера; исполнение выученных 

правильная передача мелодии в диапа- песен   без   музыкального   сопровождения, 

зоне ре1-си1;    самостоятельно;     

различение вступления, запева, припе-  различение  разнообразных  по  харак- 

ва, проигрыша, окончания песни; различение теру  и  звучанию  песен,  маршей, танцев; 

песни, танца, марша;    владение  элементами  музыкальной 

передача ритмического рисунка попе- грамоты,  как  средства  осознания музы- 

вок (хлопками, на металлофоне, голосом); кальной речи.     

определение разнообразных по содер-        

жанию и характеру музыкальных произве-        

дений (веселые, грустные и спокойные);        

владение элементарными представле-        

ниями о нотной грамоте.         

Физическая культура         

представления   о   физической   куль-  практическое освоение элементов 

туре как средстве укрепления здоровья, гимнастики,   легкой   атлетики, лыжной 

физического развития и физической подго- подготовки,   спортивных   и   подвижных 

товки человека;    игр и других видов физической культу- 

выполнение комплексов утренней ры;       

гимнастики под руководством учителя;  самостоятельное выполнение комплек- 

знание основных правил поведения на сов утренней гимнастики;   

уроках физической культуры и осознанное  владение  комплексами упражнений 

их применение;    для формирования правильной осанки и 

выполнение несложных  упражнений развития мышц туловища; участие в оздо- 

по  словесной  инструкции  при выполнении ровительных занятиях в режиме дня (физ- 
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строевых команд;     культминутки);      

 представления о двигательных дейст- выполнение основных  двигательных 

виях; знание основных строевых команд; действий в соответствии с заданием  

подсчѐт при выполнении общеразвивающих учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;  

упражнений;      подача и выполнение строевых 

 ходьба в различном темпе с различны- команд, ведение подсчѐта  при выполне- 

ми исходными положениями; взаимодейст- нии общеразвивающих упражнений.  

вие   со сверстниками   в организации совместное участие со сверстниками в 

и проведении     подвижных играх и эстафетах; оказание по- 

 подвижных  игр,  элементов  соревно- сильной  помощь  и  поддержки  сверстни- 

ваний;  участие  в  подвижных  играх  и эс- кам  в  процессе участия в подвижных играх 

тафетах под руководством учителя;  и соревнованиях;      

 знание правил бережного обращения знание спортивных традиций своего 

с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение народа и других народов;     

требований техники безопасности в знание способов  использования раз- 

процессе участия в физкультурно-  личного спортивного инвентаря в основных 

спортивных мероприятиях.   видах двигательной активности и их при- 

        менение в практической деятельности;  

        знание   правил   и   техники   вы- 

        полнения   двигательных   действий, при- 

        менение усвоенных правил при выполнении 

        двигательных действий под руководством 

        учителя;        

        знание  и  применение  правил  береж- 

        ного  обращения  с  инвентарѐм  и оборудо- 

        ванием в повседневной жизни;   

        соблюдение  требований  техники  

        безопасности  в  процессе  участия  в физ- 

        культурно-спортивных мероприятиях.  

 Ручной труд             

 знание правил организации рабочего знание правил рациональной организа- 

места и  умение самостоятельно его орга- ции труда, включающих упорядоченность 

низовать   в   зависимости   от   характера действий и самодисциплину;    

выполняемой работы, (рационально  рас- знание об исторической, культурной  и 

полагать  инструменты,  материалы  и  при- эстетической ценности вещей; знание видов 

способления на рабочем столе, сохранять художественных ремесел;     

порядок на рабочем месте);   нахождение необходимой информации 

 знание видов трудовых работ;  в материалах учебника, рабочей тетради;  

 знание названий и некоторых знание и  использование правил  

свойств   поделочных   материалов, исполь- безопасной работы  с  режущими  и колю- 

зуемых  на  уроках  ручного  труда;  знание щими инструментами, соблюдение санитар- 

и соблюдение  правил их хранения, сани- но-гигиенических требований при выполне- 

тарно-гигиенических требований при работе нии трудовых работ;     

с ними;       осознанный подбор материалов по 

 знание названий инструментов, необ- их  физическим,  декоративно-  

ходимых на уроках ручного труда, их уст- художественным и конструктивным свойст- 

ройства, правил техники безопасной работы вам;        

с колющими и режущими инструментами; отбор оптимальных и доступных  

 знание  приемов  работы  (разметки технологических приемов ручной обработ- 

деталей, выделения детали из заготовки, ки  в  зависимости  от  свойств  материалов 
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формообразования,   соединения   деталей, и поставленных  целей; экономное расходо- 

отделки изделия), используемые на уроках вание материалов;   

ручного труда;  использование  в  работе  с  разнооб- 

анализ  объекта,  подлежащего  изго- разной  наглядности: составление плана 

товлению, выделение  и  называние его при- работы  над  изделием  с  опорой  на 

знаков и свойств; определение способов со- предметно-операционные и графические 

единения деталей; планы, распознавание простейших техниче- 

составление ФГОСного плана работы ских рисунков, схем, чертежей,  их  чтение 

по пунктам; и выполнение  действий в  соответствии 

владение некоторыми технологиче- с ними  в процессе изготовления изделия; 

скими приемами ручной обработки мате-  осуществление текущего  самокон- 

риалов;  троля  выполняемых практических дейст- 

использование в работе доступных ма- вий и корректировка хода практической ра- 

териалов (глиной и пластилином; природны- боты;   

ми   материалами;   бумагой   и   картоном;  оценка  своих  изделий  (красиво,  не- 

нитками и   тканью; проволокой и метал- красиво,  аккуратно, похоже  на образец); 

лом; древесиной; конструировать из метал-  установление  причинно-следственных 

локонструктора); связей  между  выполняемыми действиями и 

выполнение несложного ремонта одеж- их результатами;   

ды.   выполнение  общественных  поруче- 

  ний  по  уборке  класса/мастерской после 

  уроков трудового обучения. 
 

 

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НА- 

РУШЕНИЯМИ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАН- 

НОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБ- 

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОСа являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу-
ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образо-
вания.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО призвана ре-шить 
следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект  и  содержание  оценки,  критерии, процедуры  и  состав инструментария  оцени- 

вания,  формы  представления  результатов, условия  и границы применения системы оцен- 

ки;     

ориентировать образовательный  процесс на нравственное развитие  и воспитание 

обучающихся, достижение  планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;  

обеспечивать  комплексный подход к  оценке результатов  освоения АООП НОО 

НОО, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельно- 

сти общеобразовательной организации;   

позволять осуществлять оценку   динамики учебных   достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции.   
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Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (инте-ллектуальными 
нарушениями) в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества образо-
вания обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-ных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умст-  
венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2) объективности  оценки,  раскрывающей  динамику  достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений   в   освое- 

нии   содержания   АООП НОО   что   сможет   обеспечить объективность  оценки  в 

разных  образовательных  организациях.  Для  этого необходимым   является создание   ме- 

тодического   обеспечения   (описание диагностических материалов, процедур их примене-  
ния, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 
процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 
оценки их учебных и личностных достижений.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки ка-
чества образования.  

Система оценки планируемых результатов освоения АООП НОО включает описание 

организации и содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной норматив-

ной базе, а именно: Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся», «Об оценивании знаний, умений и навыков обучающихся», «О 

внеуроч-ной деятельности обучающихся», «О службе мониторинга и системе внутреннего 

мониторинга качества образования», которые регламентируют порядок оценки знаний и 

достижений уча-щихся в освоении АООП НОО в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации, ус-тановлены единые требования к оценке достижений обучающихся и 

выставлению отметок (единая «оценочная политика»).  
Положения разработаны в соответствии с учебными программами специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений, в которых изложены основные требования к 

знаниям и умениям обучающихся. Программы определяют возможные уровни достижения 

пла-нируемых результатов в области того или иного предмета, на основе которых 

дифференци-рованно (с учетом подготовленности и усвоения материала) следует 

осуществлять текущую проверку и промежуточную аттестацию. Система оценки 

распространяется на личностные и предметные результаты освоения АООП НОО.  
В соответствии с требования ФГОСа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

 

Оценка достижения личностных результатов обучающимися с легкой умственной 

отсталостью 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-  
ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 
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Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизнен- 

ными)   компетенциями   может   осуществляться   на основании  применения метода 

экспертной  оценки,  который  представляет собой процедуру оценки результатов на основе  
мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется обще-
образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работ-ников 
(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных пе-  
дагогов, врача невролога,  психиатра,  педиатра),  которые хорошо знают  ученика. 

Для полноты оценки  личностных  результатов освоения обучающимися с умствен- 

ной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  АООП НОО следует учитывать 

мнение родителей   (законных представителей),  поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения  обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных  соци-  
альных средах (школьной и семейной). Подобная оценка необходима экспертной группе для 
выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 
ребенка.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-
педагогический консилиум. На основе требований, сформулированных в ФГОСе, творческой 
группой Учреждения разработаны параметры оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся:  

полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

выступа-ют в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся;  
перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

Показатели сформированности личностных результатов 1-4 класс 

Требования к лично- Индикаторы достиже- Параметры оценки 

стным результатам ния требований личностных  

 результатов  

 (содержание показате-  

 ля)  

Осознание себя как Знать название родного Знает название родно- 

гражданина России; форми- города, области, страны, сто- го города, области, страны, 

рование чувства гордости за лицы. столицы. 

свою Родину, российский Знать символику города, Знает символику горо- 

народ и историю России страны да, страны 

 Понимать значение слов, Понимает значение 

 характеризующие граждан- слов, характеризующие гра- 

 скую направленность: трудо- жданскую направленность: 

 любие, справедливость, сме- трудолюбие, справедли- 

 лость, честность. вость, смелость, честность. 

Формирование цело- Знать национальную Знает национальную 
стного, социально ориенти- принадлежность свою и одно- принадлежность свою и од- 

рованного взгляда на мир в классников. Уметь выстраи- ноклассников. Уметь вы- 

его органичном единстве вать отношения с однокласс- страивать отношения с од- 

природной и социальной никами, несмотря на нацио- ноклассниками, несмотря на 

частей; нальную принадлежность (не национальную принадлеж- 

 допускать оскорблений, вы- ность (не допускать оскорб- 

 смеивания) лений, высмеивания) 

 Бережно относиться к ок- Бережно относится к 
 ружающему миру (через тру- окружающему миру (через 

 довое и экологическое воспи- трудовое и экологическое 
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 тание: дежурство, поручения, воспитание: дежурство, по- 

 субботники). ручения, субботники). 

Формирование уважи- Уметь выслушать иное Умеет выслушать иное 
тельного отношения к ино- мнение. мнение. 

му мнению, истории и куль-   

туре других народов   

Развитие адекватных Рассказать о себе (ФИО, Может рассказать о се- 

представлений о соб- имена родителей, адрес дома и бе (ФИО, имена родителей, 

ственных возможностях, о школы, каким маршрутом доб- адрес дома и школы, каким 

насущно необходимом жиз- раться). маршрутом добраться). 

необеспечении Ориентироваться в клас- Ориентируется в клас- 

 се, школе (знать, где классный се, школе (знает, где класс- 

 кабинет, раздевалка, спортзал, ный кабинет, раздевалка, 

 столовая, расписание уроков и спортзал, столовая, расписа- 

 т.д.). ние уроков и т.д.). 

Овладение начальны- Уметь обратиться с Умеет обратиться с 
ми навыками адаптации в просьбой (например, о помо- просьбой (например, о по- 

динамично изменяющемся и щи) или сформулировать мощи) или сформулировать 

развивающемся мире просьбу о своих потребностях. просьбу о своих потребно- 

  стях. 

 Знать и соблюдать нормы Знает и соблюдает 

 и правила поведения в общест- нормы и правила поведения 

 венных местах. в общественных местах. 

Овладение социально Выполнять поручения в Выполняет поручения 

бытовыми умениями, ис- семье, в школе («заправить в семье, в школе («заправить 

пользуемыми в повседнев- кровать, помыть посуду, вы- кровать, помыть посуду, вы- 

ной жизни полнить уборку, провести де- полнить уборку, провести 

 журство и т.д.»). дежурство и т.д.»). 

 Выполнять насущно не- Выполняет насущно 
 обходимые действия (бытовые необходимые действия (бы- 

 навыки: самостоятельно по- товые навыки: самостоя- 

 есть, одеться, и т.д.). тельно поесть, одеться, и 

  т.д.). 

Владение навыками Участвовать в повсе- Участвует в повсе- 
коммуникации и принятыми дневной жизни класса и шко- дневной жизни класса и 

ритуалами социального лы. школы. 

взаимодействия Уметь адекватно общать- Умеет адекватно об- 

 ся со сверстниками и взрослы- щаться со сверстниками и 

 ми. взрослыми. 

Способность к осмыс- Проявлять любознатель- Проявляет любозна- 

лению и дифференциации ность, наблюдательность, за- тельность, наблюдатель- 

картины мира, ее временно интересованность, уметь зада- ность, заинтересованность, 

– пространственной органи- вать вопросы, участвовать в умеет задавать вопросы, 

зации проектной деятельности. участвует в проектной дея- 

  тельности. 

Способность к осмыс- Уметь вступить в контакт Умеет вступить в кон- 

лению социального окруже- и общаться в соответствии с такт и общаться в соответ- 

ния, своего места в нем, возрастом и социальным ста- ствии с возрастом и соци- 

принятие соответствующих тусом собеседника. альным статусом собесед- 

возрасту ценностей и соци-  ника.  
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альных ролей Уметь корректно при- Умеет корректно при- 

 влечь к себе внимание. влечь к себе внимание. 

 Уметь отстраниться от Умеет отстраниться от 

 нежелательного контакта. нежелательного контакта. 

 Уметь выразить свои Умеет выразить свои 

 чувства: отказ, недовольство, чувства: отказ, недовольст- 

 благодарность, сочувствие, во, благодарность, сочувст- 

 просьбу. вие, просьбу. 

Принятие и освоение Участвовать в процессе Участвует в процессе 

социальной роли обучаю- обучения в соответствии со обучения в соответствии со 

щегося, формирование и своими возможностями. своими возможностями. 

развитие социально значи- Формирование мотива- Сформирована моти- 

мых мотивов учебной дея- ции к обучению. вация к обучению. 

тельности Знать и выполнять пра- Знает и выполняет 

 вила учебного поведения. правила учебного поведе- 

  ния. 

Развитие навыков со- Уметь работать в группе Умеет работать в 

трудничества со взрослыми сверстников: принимать и ока- группе сверстников: прини- 

и сверстниками в разных зывать помощь, адекватно вы- мает и оказывает помощь, 

социальных ситуациях сказывать свое мнение и вы- адекватно высказывает свое 

 слушивать чужое. Адекватно мнение и выслушивает чу- 

 оценивать свою работу и рабо- жое. Адекватно оценивает 

 ту других. свою работу и работу дру- 

  гих. 

 Уметь сотрудничать со Умеет сотрудничать со 
 взрослыми: принимать по- взрослыми: принимает по- 

 мощь, адекватно общаться и мощь, адекватно общается и 

 реагировать на замечания. реагирует на замечания. 

Формирование эстети- Уметь различать понятия Умеет различать поня- 
ческих потребностей, цен- «красивое» и «некрасивое»: тия «красивое» и «некраси- 

ностей и чувств опрятно-неопрятно, вредные вое»: опрятно-неопрятно, 

 привычки - здоровый образ вредные привычки - здоро- 

 жизни, вежливо-невежливо, вый образ жизни, вежливо- 

 нормы поведения. невежливо, нормы поведе- 

  ния. 

Развитие этических Проявлять в отношениях Проявляет в отноше- 

чувств, доброжелательности со взрослыми и сверстниками ниях со взрослыми и свер- 

и эмоционально- доброжелательность, отзывчи- стниками доброжелатель- 

нравственной отзывчивости, вость, сопереживание. ность, отзывчивость, сопе- 

понимания и сопережива-  реживание. 

ния чувствам других людей   

Формирование уста- Соблюдать режим дня, Соблюдает режим дня, 

новки на безопасный, здо- вести здоровый образ жизни. ведет здоровый образ жиз- 

ровый образ жизни, наличие  ни. 

мотивации к творческому Участие в спортивно- Участвует в спортивно- 

труду, работе на результат, оздоровительных мероприяти- оздоровительных мероприя- 

бережному отношению к ях, занимается творчеством. тиях, занимается творчест- 

материальным и духовным  вом. 

ценностям Бережное отношение к Бережно относится к 

 результатам своего и чужого результатам своего и чужого 
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 труда, школьному и личному труда, школьному и личному 

 имуществу. имуществу. 

 Знать и соблюдать пра- Знает и соблюдает пра- 

 вила дорожного движения и вила дорожного движения и 

 пожарной безопасности, лич- пожарной безопасности, 

 ной безопасности. личной безопасности. 

 

Результаты оценки личностных достижений обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) заносятся в индивидуальную карту развития в 

Дневниках индивидуального сопровождения обучающегося (Приложение 1), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отсле-дить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  
Достижение личностных результатов освоения АООП НОО обеспечивается содержа-

нием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными 
видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных планируемых результатов освоения 

АООП НОО  
Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО регламенти-
рована и организована в соответствии с локальными актами Учреждения.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные ре-
зультаты.  

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содержа-
ния изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач.  
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего контроля, про-

межуточной и итоговой аттестации на основании Положений «О текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся», «Об оценивании знаний, умений, навыков».  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и уме-ний, 
способность их применения в практической деятельности.  

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 
период, когда у обучающихся сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смо-гут еѐ 
организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом подготовительном (I
1

-м) и I-м классах, а также в те-чение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулиро-вать работу 
учеников, используя только качественную оценку. При этом не является прин-ципиально 
важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учеб-ного 
предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значи-мых 
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность еѐ осуще-
ствления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и 
с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассника-ми.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объѐ-му и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую  
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функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и ов-
ладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освое-

ния АООП НОО обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следую-

щие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; само-

стоятельность применения усвоенных знаний.  
Таким образом, предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения зада-ния) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты пред-метные 

результаты оцениваются как полные, частично полные и неполные. Самостоятель-ность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание 

выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; вы-полнено с 

опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  
Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 
письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 
творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель на-
дежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворитель-
ные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, со-
относятся с оценками типа: «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выпол-
няют от 35% до 50% заданий; «хорошо» — от 51% до 65% заданий. «очень хорошо» (отлич-

но) – свыше 65%.  
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отме-

ток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оце-

нок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обу-

чающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетен-

ций. Формы контроля и учѐта достижений обучающихся. 

 

Формы контроля и учѐта достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

    

текущая аттестация итоговая (чет- урочная дея- внеурочная 
 верть, год) аттеста- тельность ь деятельность 

 ция   

-устный опрос - - анализ ди- -участие в вы- 

- письменная диагностическая намики текущей ставках, конкурсах, 

- самостоятельная контрольная работа успеваемости соревнованиях 

работа - диктанты  - активность в 

- диктанты - изложение  проектах и про- 

- контрольное спи- - контроль тех-  граммах внеурочной 

сывание ники чтения - анализ психолого- педагогических 

-проектная и иссле-  исследований  
довательская деятель-    

ность    
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея-
тельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осу-
ществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 
динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 
психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 

им.Х.Т.Джабраилова»  осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения АООП НОО с учѐтом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);

 условий реализации АООП НОО ОО; особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 им.Х.Т.Джабраилова» . 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) 
реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования ФГОСа к 
личностным и предметным результатам освоения АООП НОО . Программа формирования БУД 
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-
лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в 
обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; ― овладение 

комплексом базовых учебных действий, составляющих  
операционный компонент учебной деятельности;  
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на орга-низационную помощь 
педагога.  

Для  реализации  поставленной  цели  и  соответствующих  ей  задач необходимо:  
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче-ские 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
Согласно требованиям ФГОСа уровень сформированности базовых учебных дей-  

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опреде-
ляется на момент завершения обучения школе.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают форми-

рование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компо-

нентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированно-сти и 

успешность обучения школьника.  
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивацион-ные, 

целевые и оценочные.  
Функции базовых учебных действий:  
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  
реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; формирование 

готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
к дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение целостности  развития личности обу- 

чающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматри-вать 
на различных этапах обучения.  

I(I1)-IVклассы  
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Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с од-
ной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 
другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, ко-
торые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 
учебной деятельности на доступном для него уровне. 
 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в комму-
никацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации на-
чальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 
условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия  
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного по-

сещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способ-ность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-щих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей дей-ствительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее воспри-ятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и со-циальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорен-ностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному 

и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, ученик– 

класс, учитель − класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с од-

ноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброже-

лательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия:  
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выхо-

дить из-за парты и т.д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следо-вать 

предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оцени-вать 

ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом вы-

явленных недочетов.  
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Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знако-мых 

предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выпол-  
нять арифметические действия; наблюдать под руководством взрослого за предметами и яв-
лениями окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и структуре 
информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематиче-
ское изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носите-
лях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Перечень учебных действия  Образовательная область Учебный предмет 

Личностные учебные действия   

осознание себя как ученика,  Язык и речевая практика Русский язык 

заинтересованного посеще-   Чтение 

нием школы, обучением,   Речевая практика 

занятиями, как члена семьи,  Математика Математика 
одноклассника, друга    

способность к осмыслению  Язык и речевая практика Русский язык 
социального окружения,   Чтение 

своего места в нем, приня-   Речевая практика 

тие соответствующих воз-  Технологии Ручной труд 
расту ценностей и соци-    

альных ролей    

положительное отношение  Язык и речевая практика Русский язык 

к окружающей действи-   Чтение 

тельности, готовность к ор-   Речевая практика 

ганизации взаимодействия  Искусство Музыка 

с ней и эстетическому ее   Рисование 

восприятию;  Физическая культура Физическая культура 

  Технологии Ручной труд 

целостный, ориентирован-  Язык и речевая практика Русский язык 

ный взгляд на мир в един-   Чтение 

стве его природной и соци-   Речевая практика 

альной частей  Естествознание Мир природы и человека 

самостоятельность в вы-  Язык и речевая практика Русский язык 
полнении учебных зада-   Чтение 

ний, поручений, догово-  Математика Математика 

ренностей  Технологии Ручной труд 

понимание личной ответ-  Язык и речевая практика Русский язык 

ственности за свои поступ-   Чтение 

ки на основе представле-   Речевая практика 

ний о этических нормах и  Физическая культура Физическая культура 

правилах поведения в со-  Технологии Ручной труд 
временном обществе    

готовность к безопасному и  Язык и речевая практика Русский язык 

бережному поведению в   Чтение 

природе и обществе   Речевая практика 

  Естествознание Мир природы и человека 

Коммуникативные учебные действия  
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вступать в контакт и рабо-  Язык и речевая практика Русский язык 

тать в коллективе (учитель   Чтение 

- ученик, ученик - ученик,   Речевая практика 

ученик - класс, учитель-  Математика Математика 

класс)  Технологии Ручной труд 

  Физическая культура Физическая культура 

  Искусство Музыка 

   Рисование 

использовать принятые ри-  Язык и речевая практика Русский язык 

туалы социального взаимо-   Чтение 

действия с одноклассника-   Речевая практика 

ми и учителем  Математика Математика 

  Технологии Ручной труд 

  Физическая культура Физическая культура 

  Искусство Музыка 

   Рисование 

обращаться за помощью и  Математика Математика 

принимать помощь  Технологии Ручной труд 

  Физическая культура Физическая культура 

  Искусство Музыка 

   Рисование 

сотрудничать со взрослыми  Технологии Ручной труд 

и сверстниками в разных  Физическая культура Физическая культура 

социальных ситуациях  Искусство Музыка 

   Рисование 

доброжелательно отно-  Естествознание Мир природы и человека 

ситься, сопереживать, кон-  Технологии Ручной труд 

структивно взаимодейство-  Искусство Музыка 

вать с людьми   Рисование 

  Физическая культура Физическая культура 

договариваться и изменять  Язык и речевая практика Русский язык 

свое поведение с учетом   Чтение 

поведения других участни-   Речевая практика 

ков спорной ситуации  Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные учебные действия  

входить и выходить из  Язык и речевая практика Русский язык 

учебного помещения со  Естествознание Чтение 

звонком  Математика Речевая практика 

  Искусство Мир природы и человека 

  Технологии Математика 

  Физическая культура Музыка 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного Рисование 
помещения)  Ручной труд 

пользоваться учебной мебелью  Физическая культура 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.)  

работать с учебными принадлежностями (инструментами,  

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность,  
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следовать предложенному плану и работать в общем темпе  

активно участвовать в деятельности, контролировать и  

оценивать свои действия и действия одноклассников  

соотносить свои действия и их результаты с заданными  

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее  

с учетом предложенных критериев, корректировать свою  

деятельность с учетом выявленных недочетов  

передвигаться по школе, Естествознание Мир природы и человека 
находить свой класс, дру-   

гие необходимые помеще-   

ния   

Познавательные учебные действия  

выделять существенные, Язык и речевая практика Русский язык 

общие и отличительные  Чтение 

свойства предметов  Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и человека 

 Искусство Рисование 

устанавливать видо- Язык и речевая практика Русский язык 

родовые отношения пред-  Чтение 

метов  Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и человека 

делать простейшие обоб- Язык и речевая практика Русский язык 

щения, сравнивать, клас-  Чтение 

сифицировать на нагляд-  Речевая практика 

ном материале Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и человека 

 Искусство Рисование 

пользоваться знаками, сим- Язык и речевая практика Русский язык 

волами, предметами замес-  Чтение 

тителями  Речевая практика 

 Математика Математика 

 Искусство Музыка 

  Рисование 

читать Язык и речевая практика Русский язык 

  Чтение 

писать Язык и речевая практика Русский язык 
   

выполнять арифметические Математика Математика 

действия   

наблюдать; работать с ин- Язык и речевая практика Русский язык 
формацией (понимать изо- Математика Чтение 

бражение, текст, устное Изобразительное искусство Речевая практика 

высказывание, элементар-  Математика 

ное схематическое изобра-  Рисование 

жение, таблицу, предъяв-   

ленные на бумажных и   

электронных и других но-   

сителях).   
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В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содер-

жании и перечнем конкретных учебных действий для разных уровней образования (классов) 

необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все 

БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует 

отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют фор-

мированию конкретного действия.  
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности ка-

ждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включает-

ся в процесс выполнения вместе с учителем;  
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание по-
мощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обуче-ния. В соответствии с требованиями ФГОСа обучающихся с умственной 

отсталостью (ин-теллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 
 

 

3.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

I-IV КЛАССЫ  
РУССКИЙ ЯЗЫК Пояснительная записка 

Обучение  русскому  языку  в  дополнительном  первом  классе  (I
1

)  I–IV классах 

предусматривает включение в   учебную  программу следующих разделов: 
«Подготовка   к усвоению грамоты»,   «Обучение грамоте»,  «Практические граммати- 

ческие  упражнения  и  развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».  
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи:  
― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овла-

дение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  
― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов дос- 
 

тупных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности. 
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Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков  
чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой ана-
лиз. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 
языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), 
«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некото-рых звуков. 
Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных пред-  
ставлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 
развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготов-
ка к усвоению навыков письма.  

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 
инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 
грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 
простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 
(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте Формирование элементарных навыков чтения.  
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Оп-

ределение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 
структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произноше- 

нии.  
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквен-ный 

анализ несложных по структуре слов.  
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, за-

крытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осоз-

нанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 

загадок, чистоговорок.  
Формирование элементарных навыков письма.  
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения ру-ки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски.  

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.  
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предваритель-
ного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списыва-ния 
текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с  

их произношением.  
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических пра- 

вил:  обозначение  на  письме  границ  предложения; раздельное написание слов; обозна- 
чение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме 
буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).  

Речевое развитие.  
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Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ про-

слушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на во-

просы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

 

Практические грамматические упражнения и развитие речи Фонетика. Звуки и 
буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.  

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 
 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Разде- 

лительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.     

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета.  

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозна- 

чающих фрукты,  овощи,  мебель,  транспорт,  явления природы, растения, животных. 

Слова   с уменьшительно-ласкательными суффиксами.     

Имена  собственные.  Большая  буква  в  именах,  фамилиях,  отчествах, кличках жи- 

вотных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов.   

«Слова-друзья». «Слова-враги».     

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. На- 

звание действий  по  вопросам  что  делает?  что  делают?  что делал? что будет де- 

лать?   Согласование   слов-действий   со   словами-предметами.     

Слова,   обозначающие   признак  предмета.   Определение признака предмета по  
вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 
величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 
предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия го-родов, 
сел, улиц, площадей).  

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 
звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 
гласных путем изменения формы слова.  

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 
непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами.  
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из  нескольких 

 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 
Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллек-
тивное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по 
плану, опорным словам и иллюстрации.  
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Чтение и развитие речи Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного 
народного творчества  

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 
рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 
детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этиче-  
ских нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и 

пр.  
 тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 
товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.       

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми  словами  вслух  и  про  себя. Формирование умения самоконтроля и само- 

оценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение  пауз  на знаках  

препинания,  выбор  соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разо- 

бранных диалогов).        

Работа с текстом.  Понимание  слов  и  выражений,  употребляемых  в тексте. Раз- 

личение   простейших случаев   многозначности   и сравнений. Деление  текста  на час- 

ти,  составление  простейшего  плана  и определение основной  мысли  произведения под 

руководством  учителя. Составление картинного  плана. Пересказ  текста или  части  тек- 

ста по плану и  опорным словам.       

Внеклассное  чтение.  Чтение  детских  книг  русских  и  зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы 

на   вопросы   о   прочитанном,   пересказ.   Отчет о прочитанной книге.    

Речевая практика       
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инст-  

рукций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выпол-нение 
инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инст-  
рукций, предъявленных в письменном виде.  

 Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, пред- 

ложению).    

 Повторение  и  воспроизведение  по  подобию,  по  памяти  отдельных слогов, слов, 

предложений.    

 Слушание небольших литературных   произведений   в   изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

 Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирова- 

ние правильного речевого  дыхания.  Практическое использование   силы голоса,   то- 

на, темпа   речи в   речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила ре-чевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 
общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». Виртуальное общение. Общение в 
социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения 
 

Базовые формулы речевого общения  
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежела-
тельное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые об-ращения. 
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Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, быто-вые, ласковые 
обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику по-  
лиции  и  др.). Специфика половозрастных обращений   (дедушка,   бабушка,   тетень- 

ка, девушка,  мужчина  и др.).  Вступление в  речевой  контакт  с  незнакомым человеком  
без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной от-
крытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зо-  
вут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познако-
миться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и проща-ния в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 
«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и  
отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».   Не- 

официальные разговорные   формулы   «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай»,  «чао» и др. (в зависимости от  условий  
школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанны-
ми взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 
«Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником  

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия по-

желаний в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 
хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки. 

Формулы,  сопровождающие  вручение подарка  «Это  Вам  (тебе)»,  «Я хочу пода- 

рить  тебе  …»  и  др.  Этикетные  и  эмоциональные реакции  на поздравления и подар- 

ки.  

Одобрение,  комплимент.  Формулы  «Мне  очень нравится  твой  …», «Как хорошо 

ты …», «Как красиво!» и др.   
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика  
сотовой  связи).  Выражение  просьбы  позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», 

«Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»).   Распространение этих 

формул с   помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или  на 

перемене. Обращение  с  просьбой  к  незнакомому  человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям.  
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Мож-

но …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность 

за  поздравления  и  подарки  («Спасибо … имя»),   благодарность как   ответная   реак- 

ция   на   выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 

«Я очень рада» и др. как  мотивировка благодарности.  Ответные реплики  на  поздрав-  
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ление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 
тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хо-тел» и 
др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед стар-шим, 
ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова под-
держки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»  

 темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)  
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в сек-ции, в 

творческой студии)  
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)  
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)  
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуника-тивных 

и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 
лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомст-ва на 
уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство 
во дворе», «Знакомство в гостях».  

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, 

уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирова-

ние вопросов учителю, одноклассникам.  
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к 

ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение  
ролей, сюжета игры, его вариативности. Моделирование речевой ситуации. Составление 

устного текста (диалогического или несложного монологического) по те- 

ме ситуации. 

 

МАТЕМАТИКА Пояснительная записка  
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образова-

тельных организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отстало-стью 
(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике явля-ется 
подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овла-дение 
доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  
формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 
решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных за-
дач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту за-
дач; 
 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сред-  
ствами   математики   с учетом   их   индивидуальных возможностей; 

формирование положительных   качеств   личности,   в   частности аккуратно-  
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сти, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 
умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 
контроль и самоконтроль.  

Пропедевтика. Свойства предметов  
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (ве-личина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.  
Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов.  
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, та-кой же величины.  
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длин-нее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинако-вые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 

глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высо-кий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий).  
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинако-

вого, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 
самый тяжелый, самый легкий.  

Сравнение  предметных  совокупностей  по  количеству  предметов,  их составляющих  
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.  
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих.  
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно одно-

значного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, рав-  
ное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изме- 

нения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, 

по  
отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 
под, напротив, между, в середине, в центре.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, пра-вая, 
левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.  

Единицы измерения и их соотношения 
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Единица  времени — сутки. Сутки: утро,  день,  вечер,  ночь.  Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. 

Разряды.   Представление чисел в   виде   суммы   разрядных   слагаемых. Срав- 

нение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы  измерения  и  их  соотношения.  Величины  и  единицы  их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр),  времени  (минута, час,   сутки, неделя, 

месяц, год),   стоимости   (рубль, копейка), длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр, 

метр). Соотношения  между  единицами измерения однородных величин. Сравнение  и 

упорядочение  однородных величин.        

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неот- 

рицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических  действий, знаки  дей- 

ствий. Таблица сложения.  Таблица умножения  и деления. Арифметические   дейст- 

вия   с числами 0   и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвест- 

ного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок  
действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-
ских действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алго-
ритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки пра-
вильности вычислений.  

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 
арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Про-стые 
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные  
части, деление по содержанию); увеличение   в несколько   раз, уменьшение в   не- 

сколько   раз.   Простые арифметические  задачи на  нахождение неизвестного слагаемо-  
го. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 
стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметиче-ские задачи, 
решаемые в два действия.  

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху— снизу, 
ближе— дальше, между и пр.).  

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 
линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-  
ник, квадрат, окружность, круг.   Замкнутые   и незамкнутые кривые:  окружность, 

дуга. Ломаные линии  — замкнутая, незамкнутая.   Граница многоугольника   —  
замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения по-
строений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков лома-
ной и вычисление ее длины.  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересе-
чения).  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА Пояснительная записка  
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаи-мосвязей, 
существующих между миром природы и человека. 
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Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирова-ния 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений 
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями ок-
ружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 
между природными явлениями и жизнью человека.  

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 
научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 
регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллекту-альными 
нарушениями).  

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисципли-
нам, который выдвигает на первый план обеспечение:  

― полисенсорности восприятия объектов; 

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-  
туальными нарушениями) с предметами познания, по возможности  в  натуральном  виде  и 

в  естественных  условиях  или  в  виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления  представлений  об  объектах и  явлениях  окружающего мира  через  
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, иллю-

страциями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, 

в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематиза-
ции знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, ком-
муникативной и учебной деятельности;  

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предме-
та познания, преемственность изучаемых тем.  

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено фор-

мированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использова-

нию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях.  
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 
явлениями.  

Сезонные изменения 

Временные  изменения. День,  вечер,  ночь,  утро.  Сутки,  время  суток. Время суток 

и  солнце  (по  результатам наблюдений).  Время  суток  на циферблате часов. Дни 

недели, порядок  следования, рабочие и  выходные дни. Неделя и месяц.  

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека)  Месяцы  осенние,  
зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -начало, сере-  
дина,  конец  зимы. Весна  –  ранняя,  середина  весны,  поздняя весна. Смена времен года. 

Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных  изменений.  Взаимозави- 

симость  изменений в неживой  и  живой  природе, жизни  людей  (в  том  числе  и  по 

результатам наблюдений).  
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Сезонные изменения в неживой природе  
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло  
– холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер 
(холодный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, 
большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ру-

чьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – замороз-ки).  
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, рыбы, насекомые) в разные сезоны  года.  
Сбор  листьев,  плодов  и  семян.  Ознакомление  с  названиями растений и животных. Ран- 

нецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. 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. Учет времени года,  
погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупрежде- 

ние простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара и пр.)  
Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнава- 

ние и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов нежи- 

вой  природы по основным параметрам:  внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Земля.  
Растения 

Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается  
Живая природа 

Растения  культурные.  Овощи.  Фрукты.  Ягоды.  Арбуз,  дыня,  тыква. Зерновые  
культуры.  Внешний  вид, место  произрастания, использование. Значение для жизни че- 

ловека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные.  Название.  Внешнее строение (корень, стебель, лист).  Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья.  Кустарники. Травянистые растения.  Корень,  сте- 

бель,  лист,  цветок,  плод и  семена. Первичные представление  о  способах  размноже- 

ния.  Развитие  растение  из  семени  на примере гороха   или   фасоли.   Значение   рас- 

тений   в природе.   Охрана, использование человеком. 

Грибы   
Шляпочные  грибы: съедобные  и  не  съедобные.  Название.  Место произраста- 

ния. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  
Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни че-ловека (для 
чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 
строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. 
 

Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в 
период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на 
природе).  
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Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 
растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 
правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за до-
машними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, озна-
комление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: ко-жа, 
ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полос-

ти рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, 

нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью во-круг, получение 

новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение 

правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное 

ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы).  
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), ги-гиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 
продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 
прогулки и занятия спортом .  

Человек  –  член  общества:  член  семьи,  ученик,  одноклассник,  друг.. Личные  вещи 

ребенка: гигиенические  принадлежности,  игрушки,  учебные вещи,  одежда,  обувь.  Ве- 

щи мальчиков  и  девочек. Профессии  людей ближайшего окружения ребенка  

 Магазины  («овощи-фрукты»,  продуктовый,  промтоварный  (одежда, обувь,  быто- 

вая  техника  или  др.),  книжный). Зоопарк или краеведческий музей.  Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение  учреждения. Основные профессии людей, работающих 

в учреждении. Правила поведения в магазине.   

 Транспорт.   Назначение.   Называние   отдельных   видов   транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси,   трамваи, троллейбусы,  автобу- 

сы). Городской  пассажирский  транспорт. Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропор- 

ты. Правила поведения.     

 Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб,  Гимн 

России.  Президент  России.  Наша национальность.  Некоторые другие национальности.  
Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. 
Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги 
нашей страны. Получение и расходование денег.  

Безопасное поведение Предупреждение заболеваний и травм.  
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с боль-ными 

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначе-ний 

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдель-ная посуда и 

стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный ре-жим). Вызов врача из 

поликлиники. Случаи обращения в больницу.  
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где бо- 
 

лит). Поведение при оказании медицинской помощи. Безопасное поведение в природе.  
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила пове-дения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе.  
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 
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ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание 

состояния больного.  
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на 

улице. Движения по улице группой. Изучение  
ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному перехо-
ду). Правила безопасного поведения в общественном транспорте.  

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 
водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне).  

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб..  

МУЗЫКА (дополнительный первый (I
1

)-V классы; I-V классы) Пояснительная 
записка  
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений  
и навыков в области музыкального искусства, развития   их музыкальных способно- 

стей,   мотивации   к   музыкальной деятельности.   

Цель   ―   приобщение   к   музыкальной   культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культу- 

ры.    

Задачи учебного предмета «Музыка»:   

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получе- 

ние   доступного   опыта   (овладение элементарными музыкальными знаниями, слуша- 

тельскими и доступными исполнительскими умениями).   

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музы- 

кального   искусства,   формирование стремления   и привычки  к  слушанию  музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.  
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта само-
стоятельной музыкально деятельности.  

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в органи-
зации обыденной жизни и праздника.  

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается компози- 

ционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используе-  
мых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе принципа инди-
видуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обуче-
ния и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступ-ности, 
систематичности и последовательности, наглядности.  

Содержание учебного предмета  
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 
видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музы-
кальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 
 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, до-
ступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 
исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки  
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  
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 тематика произведений:  о  природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  
Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художе-  
ственные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элемен- 

тарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых про- 

изведений;  
― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произве-

дения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  
― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения;  
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произ-
ведении;  

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.)  
Хоровое пение. 

Песенный   репертуар:   произведения   отечественной   музыкальной культуры;  
музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используе-мый 

песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события 

и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкаль-ные фразы, 
соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 
голосу  

 тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колы-
бельные песни и пр.  

Навык пения:  
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устой-чивая 
опора на обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование  
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков эконом-ного 
выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, 
спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; раз-
витие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 
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― пение коротких попевок на одном дыхании;  
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; раз-

витие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 
умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 
умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

― развитие  умения  мягкого,  напевного,  легкого  пения  (работа  над кантиленой  - 

способностью певческого  голоса к  напевному  исполнению мелодии); 

― активизация внимания  к единой правильной интонации;  развитие точного  ин- 

тонирования мотива выученных песен в  составе группы  и индивидуально;  
― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопро-

вождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и вырав-
нивание звучания на всем диапазоне;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем без-
звучной артикуляции в сопровождении инструмента;  

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (зву-ки 
высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высо-те); 
развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 
умения определять сильную долю на слух;  

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (ве-селого, 
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выучен-ных 
песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 
пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с пе-

дагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 
развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразитель-но 
с сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динами-
ческие оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 
piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  
Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― 

piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, доба-

вочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Репертуар для исполне-  

ния: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и современных 
авторов. Жанровое разнообразие: марш, поль-  

ка, вальс Содержание:  
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 
 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструмен- 



50 
 

тах; 

― обучение игре на фортепиано.  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (дополнительный первый (I)-V классы; I-V 

классы)  
Пояснительная записка  
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрас-ное в жизни 

и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусст-ве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отобра-жения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными прак-тическими навыками в 

повседневной жизни.  
Основные задачи изучения предмета: 

Воспитание интереса к изобразительному искусству.  
Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека Воспитание в 
детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего ми-  

ра, художественного вкуса.  
Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  
Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализи-

ровать их содержание и формулировать своего мнения о них.  
Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. Обучение 
изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных мате-  

риалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в не-
традиционных техниках.  

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке).     

Обучение правилам и  законам композиции, цветоведения, построения орна- 

мента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

Формирование  умения  создавать  простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

Развитие умения выполнять тематические и   декоративные композиции. 

Воспитание  у  обучающихся  умения  согласованно  и  продуктивно работать  в 

группах,  выполняя  определенный  этап работы  для  получения результата общей изобра- 

зительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:   
― коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целе-направленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,  
строения, величины, цвета предметов, их  положения  в  пространстве,  умения  находить 

в  изображаемом  объекте существенные признаки, устанавливать сходство и раз- 

личие между предметами;  
― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирова-

ние умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последо-
вательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;  

― коррекции  ручной  моторики;  улучшения  зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с примене- 
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нием разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

 ― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.   

  содержание предмета  

 Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период  обуче- 

ния», «Обучение композиционной деятельности»,  «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»;  «Развитие восприятия  цвета 

предметов  и  формирование умения передавать его в живописи», «Обучение воспри- 

ятию произведений искусства».   

 Программой предусмотриваются следующие виды работы:  

 ― рисование с натуры   и по   образцу   (готовому   изображению); рисование 

по   памяти,   представлению и   воображению;   рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование.    

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти,  воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и  с фиксацией  деталей  на 

изобразительной  плоскости с помощью  пластилина и клея)  с  натуры,  по  образ-  
цу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной ап-
пликации;  

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины ху-
дожников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-
прикладного искусства.  

Введение  
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 
правила их хранения.  

Подготовительный период обучения Формирование организационных умений: 
правильно сидеть, правильно держать и  

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 
изобразительную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, ося-зания и 
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур  
и  тел  (круг,  квадрат,  прямоугольник,  шар,  куб);   

 узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориенти- 

ровка на плоскости листа бумаги.   

 Развитие   моторики   рук:   формирование   правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование  навыка произволь- 

ной регуляции  нажима;  произвольного темпа  движения  (его замедление и  ускоре- 

ние), прекращения  движения  в нужной точке; направления движения.  

 Обучение  приемам  работы  в  изобразительной  деятельности  (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании):   

 Приемы лепки:    
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; ― размазывание по 

картону;  
― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 
 

― складывание целого изображения из  его деталей  без  фиксации на плоскости 
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листа;  
― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком гео-

метрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  
― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях;  
― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  
Приемы выполнения аппликации из бумаги: ― приемы работы ножницами;  
― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 
слева от …, посередине;  

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помо-
щью пластилина.  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 
помощью клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  
― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее рас-

ставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  
― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам пря-мых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугооб-
разных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 
клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);  

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима  на  карандаш.  Упражнения  в  рисовании  линий. Рисование предметов не- 

сложных форм (по образцу);  
― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штри-

хования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);  
― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками:  
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование су-

хой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: ― правила обведения шаблонов;  
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр.  
Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и 
изображать форму предметов, пропорции, конст-  

рукцию  
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульпту-ра», 
«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 
фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 
плоскости и в пространстве и т.п.  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для переда-
чи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. Передача 
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движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. Приемы и способы 
передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных  

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных 
из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по кон-турной линии; 
рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисо-вание по клеткам, 
самосто-ятельное рисование формы объекта и т.п.  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замк- 

нутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный,  зооморфный, геральди- 

ческий  и  т.д.  Принципы  построения орнамента  в  полосе,  квадрате,  круге, треуголь- 

нике  (повторение  одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элемен- 

тов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).  

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в леп-  
ке, аппликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в ри-
сунке с помощью красок  

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. Цвета 
солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и  

холодные  цвета. Смешение  цветов.  Практическое  овладение основами цветоведения. 

Различение и  обозначением  словом,  некоторых  ясно  различимых оттенков цве- 

тов.   
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 
т.д.).  

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при соз-дании сказочных 

образов: добрые, злые образы.  
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 
(лессировка) и т.д.  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 
натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства  темы бесед: «Изобразительное 
искусство в повседневной жизни человека. Работа художников,  

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн.  
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живо-писи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И 

Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д.  
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа  из  нескольких фигур).  Какие  материалы использует  скульптор (мра- 

мор,  гранит,  глина,  пластилин  и т.д.).  Объем – основа   языка   скульптуры.   Красота 

человека, животных,   выраженная средствами скульптуры.  Скульпторы  создали про- 

изведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д.  

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов бы-та, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм 
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в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, пе-реплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомле-ние с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом мест-ных условий. Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжель-ская, жостовская роспись и 

т.д.). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Пояснительная записка  
Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она ре-шает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные 

задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется ком-плексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, тру-довым обучением; занимает 

одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положи-тельные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в обще-ство. 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизическо-го 
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адап-

тации.  
Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:  
― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения;  
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 
освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений;  

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здо-рового 
и безопасного образа жизни;  

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре;  
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  
― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной дея-
тельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 
«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготов-ка», «Игры». Каждый 
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из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 
практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы:  
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций;  
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словес-

ную инструкцию учителя;  
― самостоятельное выполнение упражнений; ― занятия в тренирующем режиме;  
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атле-

тики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.  
Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека.  
Правила поведения  на уроках  физической  культуры  (техника безопасности). Чистота 

зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека.   Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая  нагрузка  и отдых.  Физическое  разви-  
тие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 
Понятия: физическая культура, физическое воспитание.  

Гимнастика  
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Поня-тия: 
колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Эле-
ментарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие дви-
гательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.  

Практический материал. Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):  
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и паль-цев; 
формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища.  

Упражнения с предметами:  
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 
упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 
движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика  
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

обучающихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики.  
Практический материал:  
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба 
 

на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с 

различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через боль-шие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 
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быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с 

открытыми и с за-крытыми глазами.  
Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Бы-стрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвиже-нием 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и вы-соту с 

шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого раз-  
бега  способом «согнув  ноги».  Прыжки  в  высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный  захват  различных  предметов для  выполнения метания одной 

и  двумя  руками. Прием и  передача  мяча,  флажков,  палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в  игре. Броски  и  ловля  волейбольных  
мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 
рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в сте-ну. Броски 
набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мя-ча с места 

одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в 
цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от  
баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на  дальность с места. Броски набивного 

мяча  (вес  до  1  кг) различными способами двумя руками.      

Лыжная и конькобежная подготовка       
Лыжная подготовка       

Теоретические сведения.  Элементарные  понятия  о ходьбе  и пе-редвижении 

на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила пове- 

дения   на уроках лыжной   подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Оде- 

жда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках   лыжной подготовки. Правильное 

техническое выполнение попеременного  двухшажного  хода. Виды подъемов и 

спусков. Преду-преждение травм и обморожений.  
Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  
Конькобежная подготовка  
Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 
обморожений при занятиях на коньках.  

Практический материал. Упражнение  в  зале:  снимание  и  одевание ботинок; при- 
 

седания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяже-
сти с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты.  

Игры  
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико- тактические взаимодействия 
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(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 
сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу  

Практический материал.  
Подвижные игры: Коррекционные игры; Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений: игры с бегом; прыжками; лаза-  

нием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построе-ниями и 
перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

РУЧНОЙ ТРУД Пояснительная записка  
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов дея-

тельности в жизни человека.  
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 
обучения и воспитания.  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными  

на- 

рушениями) в процессе формирования трудовой   культуры   и подготовки   его к   по- 

следующему профильному обучению   в   старших   классах. Его   изучение способ-  
ствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, фор-
мированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности.  

Задачи изучения предмета:  
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворно-го 

мира и о месте в нѐм человека.  
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использова- 

ния.  
― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности.  
― формирование интереса к разнообразным видам труда.  
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вооб-

ражения, мышления, речи).  
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классифика- 

ция, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практиче- 

ских умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполага- 

ние,  планирование,  контроль  и  оценку  действий  и  результатов деятельности в соответ- 

ствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 
 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправ-
ленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально цен-ных 
качеств личности.  

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 
особенностей, которая предусматривает:  
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― коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 
це-ленаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,  
строения, величины, цвета предметов, их  положения  в  пространстве,  умения нахо- 

дить в трудовом объекте существенные   признаки, предметами; устанавливать сход- 

ство и различие между.    

 ― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обоб- 

щения; совершенствование умения ориентироваться   в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия;  

 ― коррекцию ручной моторики; улучшение  зрительно-двигательной координации  
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином  
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

― строительный материал. Применение глины для изго-товления посуды. Примене-ние 
глины для скульптуры. Пластилин ― мате-риал ручного труда. Организация рабочего места 
при выполнении лепных ра-бот. Как правильно обращаться с пластилином. Инстру-менты 

для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами:  
констру-ктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «от-  
щипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластили-на), 

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «рас-

катывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющи-

вание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имею-щих 

прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  
Работа с природными материалами  
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из при-
родных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 
используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ни-ми. 
Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соедине-  
ния деталей  (пластилин,  острые  палочки).  Работа  с  засушенными листьями  (апплика- 

ция, объемные  изделия).  Работа  с еловыми  шишками. Работа   с   тростниковой   тра- 

вой. Изготовление   игрушек   из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  
Работа с бумагой  
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бума-га 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 
форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы 
с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 
бумагой и картоном:  

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной кон-
фигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольник 
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циркулем).  Понятия:  «линейка»,  «угольник», «циркуль».  Их применение и устройство; 

-  разметка  с  опорой  на  чертеж.  Понятие «чертеж».  Линии  чертежа. Чтение черте- 

жа.   
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила об-

ращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы выре-зания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклон-ной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование дета-лей». 

 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких ку-сочков от 
листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоуголь-ной 
формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и се-редине»; 
«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометриче-ских 
тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и ки-стью. 
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение де-талей 
(щелевой замок).  

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения   о картоне   (применение   картона).   Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления.   Изделия   в 

переплете.   Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги».   
Работа с текстильными материалами  
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойст-ва 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:  
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). Связывание ниток в 

пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).  
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой  

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед игол-ку с 
перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».  

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни челове-ка. 

Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сто-рона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, ап-пликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка).  
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя дета-лей из 

ткани.  
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 
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прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (за-кладки, 
кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные пе-реплетения). 
Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).  

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-
скруток из ткани в древние времена).  

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстия-ми, с ушком). Отделка 
изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки  

Работа с древесными материалами  
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с дре-весными 
материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 
напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка то-чилкой).  
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных за-

готовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  
Работа металлом  
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 
ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу.  

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 
«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».  

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение  
проволоки  в  изделиях. Свойства  проволоки  (толстая,  тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы,   кусачки).   Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с  проволокой:  «сгибание волной»,  «сгибание в кольцо», «сги-  
бание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 
прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 
человечков.  

Работа с металлоконструктором  
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. На-

бор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 
гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

Соединение планок винтом и гайкой.  
Комбинированные работы с разными материалами Виды работ по комбинированию 

разных материалов:  
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 
пластилин, скорлупа ореха. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ Логопедические занятия 

Цель  логопедических  занятий  состоит  в  диагностике,  коррекции  и развитии всех 
 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 
речи.  
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Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и коррек-
ция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); диаг-
ностика и коррекция лексической стороны речи;  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры ре-
чевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие ком-
муникативной функции речи;  

коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 
действительности; развитие познаватель-  

ной сферы (мышления, памяти, внимания).  
Психокоррекционные занятия Цель психокорреционных занятий заключается в 
применении разных форм взаимо-  

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-ний 
обучающихся.  

Основные направления работы:  
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, ак-

тивизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоцио- 

нального  состояния, формирование  позитивного отношения к своему   «Я»,   повыше- 

ние уверенности в себе,   развитие самостоятельности, формирование навыков самокон- 

троля);       

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию;    

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,  клас- 

се), повышение социального статуса  ребенка  в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения).     
Ритмика Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
ребенка в про-  

цессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио- 

нально-волевой, познавательной сфер, которая достигается  средствами  музыкально- 

ритмической  деятельности.  Занятия способствуют   развитию общей   и   речевой   мо- 

торики,   ориентировке   в пространстве,  укреплению  здоровья, формированию  навы-  
ков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

Основные направления работы по ритмике: упражнения на ориентировку в простран-  
стве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 
координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры под музыку; танцевальные 
упражнения.  

3.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 1- IV КЛАССЫ  
Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 
 

 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 
других институтов общества.  
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Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нрав-
ственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
 

Общие задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданина 
России.  

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 
определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися на доступном для них уровне.  

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения. 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. воспитание 
ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от уровни образования и от особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся.  
В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. Содержание различных видов деятельности умственно отсталых обучающихся 

интегрирует в себя и предполагает формирование заложенных в программе нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей.  
Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение, обучающиеся испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество нравственного развития детей.  
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 
развитии личности умственно отсталого обучающегося.  

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Важно использовать и примеры реального 
 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации.  
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Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать 

и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- любовь к близким, к школе, своему селу, городу, народу, России;  
- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе;  
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- уважение к защитникам Родины;  
- положительное отношение к своему национальному языку и культуре; элементарные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

- умение отвечать за свои поступки;  
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится ОО. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  
- различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его;  
- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе;  
- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления о недопустимости 

плохих поступков;  
- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).  
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  
- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  
- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; соблюдение порядка на рабочем 
месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  
- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

 

 

- формирование элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть 
красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного творчества;  

- представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  
- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-  
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нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 
взаимодействия. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- нравственному разви-

тию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализу-
ются через программы внеурочной деятельности, в процессе изучения всех учебных предме-
тов и через систему общешкольных и классных воспитательных мероприятий духовно-
нравственного направления.  

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.  
1. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся  
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) осуществляются не только школой, но и семьѐй, внешкольными ор-

ганизациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значе-

ние для осуществления духовно- нравственного уклада жизни обучающегося. В формирова-

нии такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного об-

разования различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

школы.  
При реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся школа 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с общественными организациями и объе-
динениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленно-
стью, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности.  
2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повыше-

ние педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как од-
но из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития обу-
чающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации».  

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-
ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основана на сле-
дующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и 
реализации программ духовно- нравственного развития обучающихся, в оценке эффективно-
сти этих программ; 
 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-
лей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-
ставителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);  
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- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-
блем воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития обучающихся.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культу-ры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися 

и подготавливать к ней.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительские собрания, тематические и 
индивидуальные консультации и собеседования, совместное проведение досуга и т.д., 
родительские вечера, игротерапия, чтение с обсуждением). 

 

Планируемые результаты нравственного развития умственно отсталых 

обучающихся  
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 
нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы нравственного развития обеспечивается: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации и за ее пределами); приобретение обучающимся нравственных моделей 

поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности; развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрено достижение 

обучающимися следующих воспитательных результатов.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ―  
-положительное отношение и любовь к близким, к общеобразовательной организации, 

своему селу, городу, народу, России;  
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 
 

 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-
дящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-
ливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  жизни ― 

- положительное отношение к учебному труду;  
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- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими деть-ми 
и взрослыми;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 
значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ―  
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм по-

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-ному 

развитию ребѐнка.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность че-

ловека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотритель-

но, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благопо-лучия.  
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обя-

зательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, тре-
бующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ со-
стояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двига-
тельной активности, питания, правил личной гигиены.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и ук-
реплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы:  
• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;  

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности;  

• формирование установок на использование здорового питания;  
• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
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• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся  
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания);  

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях.  

Программа реализуется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности,  
в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 
институтов общества.  

Программа формирования здорового образа жизни ориентирована на достижение 
требований к личностным результатам освоения АООП НОО:  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  
- потребность в занятиях физической культурой и спортом; - негативное отношение к 
факторам риска здоровья (сниженная двигательная  

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания);  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; - 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и  
социальных компонентов; - установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и  
поступках; - стремление заботиться о своем здоровье;  

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;  

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 
 

 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 
различных социальных ролей;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире;  

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Основные направления, формы реализации программы  
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

организуется по следующим направлениям:  
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1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 2. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности.  
4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами школы. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и 

человека», а также «Ручной труд».  
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности  
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-
нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном) и реализуется через 
программы внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие 

урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями  
Перечень мероприятий В рамках программы формирования экологической 

культуры, здорового и безо-  
пасного образа жизни 

Форма дея- Содержание Сроки Исполни- 

тельности мероприятий  тели 
 
 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у Ай-  Систе- Учителя, 
 болита», «Бал витаминов», «Королевство  матиче- классные 

 Зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы пра-  ски руководи- 

 вильно питаться?», «Я выбираю кашу», ис-   тели 

 пользование здоровьесберегающих техно-     

 логий, предупреждение случаев травматиз-     

 ма, проведение мониторинга состояния пи-     

 тания.     

Работа с соци- Проведение мероприятий совместно с ра-  По пла- Учителя, 

альными парт- ботниками столовой: конкурсы, викторины,  ну педагог 
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нѐрами     организа- 

     тор, ЗВР 

Работа с семь- Беседы на темы: «Мы за здоровое питание»,  По пла- Учителя, 

ей «Питание и здоровье», конкурс «Рецепты  ну педагог 

 наших бабушек», «Русский пряник», «Овощ   организа- 

 вырасти сам», проведение литературных   тор, ЗВР 

 вечеров совместно с родителями, «Обеспе-     

 чение здорового питания» (сотрудничество     

 со школьной столовой)     

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей    

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены,  Система- Учителя пе- 

 прогулки на свежем воздухе, родительские  ти-чески дагог орга- 

 собрания на темы «Когда девочка взрослеет»,   низатор, ЗВР 

 «Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить     

 отношения», «Режим дня»     

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоро-  По плану Учителя пе- 

 вья, совместных мероприятий с ЦД, ДЮСШ   дагог орга- 

 и т.д.   низатор, ЗВР 

Работа с роди- Совместные спортивные мероприятия, про-  По плану Учителя и 

телями светительские родительские собрания, кон-   родители 

 ференции, обучающие семинары     

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся   

Урочная Уроки окружающего мира совместно с меди-  По плану Учителя, 

 цинскими работниками, беседы на классных   администра- 

 часах о режиме дня, «Рациональное распре-   ция 

 деление свободного времени», профилактика     

 сохранности зрения, зубов, опорно-     

 двигательного аппарата. Составление распи-     

 сания согласно требованиям СанПиН     

Работа с семьѐй Родительские собрания на темы: «Мы за здо-  По плану Учителя, 

 ровый образ жизни», «Закаливание организ-   администра- 

 ма», «Профилактика простудных заболева-   ция 

 ний», анкетирования, беседы «Наследствен-     

 ность и здоровье»     

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках, классных часах, уроках   По плану  Учителя 

 физкультуры на темы: «Возрастные измене-      

 ния», «Поговорим о личном», «Взаимоотно-      

 шения человека и окружающей среды», «Ме-      
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 дицинская помощь и обеспечение безопасно-   

 сти жизнедеятельности»   

Внеурочная Классные часы, информации, мероприятия   

Внешкольная Посещение, детской поликлиники, стомато- По плану Учителя, 

 логической клиники, коррекционные занятия  психоло- 

 с детьми по итогам совместной работы пси-  ги, 

 хологов и учителей   

Работа с соци- Сотрудничество со спортивными организа- По плану Соц. пе- 
альными парт- циями, Центром помощи семье детям  дагог и 

нѐрами   админи- 

   страция  
5. Профилактика вовлечения обучающихся в табакокурение, употребление алкоголя и 

других наркотических веществ  

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, Системати- Учителя 

 других вредных привычек чески  

Внеурочная Недели здоровья , конкурсы рисунков «За По плану Учителя 

 здоровый образ жизни»    
6. Формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья  

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физиче- Системати- Учителя 

 ская культура, изобразительное искусство) на чески  

 темы: «Жизнедеятельность человека», «Об-   

 щение и уверенность в себе», «Личность и   

 внутренние ресурсы человека»   

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», По плану Учителя 
 «В здоровом теле — здоровый дух», выставка   

 «Будь здоров!», игра «Навыки здорового об-   

 раза жизни», беседа «Гигиенические правила   

 и предупреждение инфекционных заболева-   

 ний»   

 

Просветительская работа с родителями  
Просветительская работа с родителями включает: -проведение родительских собраний, 
лекций, тренингов и т.п.;  
-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родите-

лей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития де-

тей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, со-

блюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, до-

рожно-транспортного травматизма и т. д.  
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами  
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня 

их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время Тема мероприятия 

проведения  

Сентябрь 1 сентября – День знаний; День здоровья 
  

Октябрь Праздник осени. «Осенние фантазии» Конкурс поделок из овощей. 

 День самоуправления. 

Ноябрь Праздник посвящения в первоклассники; День народного единства. 

 День матери 

Декабрь Мастерская Деда Мороза .Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 
  

Февраль День защитника Отечества. 

Март Праздник мам; День птиц; 
  

Апрель Акция «Чистый класс» 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето! 
 

 

3.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ Цель коррекционной работы  
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и меди-

цинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психиче-
ском и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  
В соответствии с требованиями ФГОСа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальны-ми нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  
Задачи коррекционной работы:  
Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом осо-  
бенностей психо-физического  развития  и  индивидуальных возможностей обучающихся 

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

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль- 

ных  и  групповых  занятий  для детей  с  учетом индивидуальных и типологических осо- 

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); оказание родителям (законным 

представителям)   обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пра- 

вовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  
Принципы коррекционной работы:  
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-
ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психо-
физического развития.  

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских средств, обеспечиваю-  
щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного уча-стника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-альными 

нарушениями) проводится:  
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образо-

вательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 
обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и соз-
нательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-
альных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 
ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-
щихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы Основными направ- 

лениями коррекционной работы являются:  
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении со-

держанием образования и потенциальных возможностей;  
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика;  
2) мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности в освоении АО- 

ОП НОО образования;  

3) анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования и корректиров- 

ки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы рабо- 

ты: 
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― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, ин- 

тервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельно- 

сти, 

― беседы с обучающимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  
― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.).  
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, спо-  

собствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающе-гося (совместно с педагогами),  
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю- 

щихся, 

― организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие познаватель-  
ных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, ― разработку 

оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их осо-быми 
образовательными потребностями,  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития уча-щихся, 

 
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жиз-ни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и ме-

тоды работы:  
― занятия индивидуальные и групповые, ― игры, упражнения, этюды, ― 
психокоррекционные методики, ― беседы с обучающимися,  
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по во-просам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в раз-

витии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся,  
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной 
программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 
 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, добро-

желательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы  
и ценности,  включенности консультируемого в процесс консультирования. 
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4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-  
тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с осо-
бенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстни-
ками, их родителями (законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических  выступлений для педагогов и родителей по  разъясне- 

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологиче-  
ской  компетентности,  

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элемен-тарной 
психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодейст-вие 
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 
и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровожде-ния 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организация-ми в 

интересах обучающегося и его семьи.  
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы ис-

пользуются следующие формы и методы работы:  
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, ― лекции для родите- 

лей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка  методических  материалов  и  рекомендаций  учителю, родителям. 

 

Программа коррекционной работы включает:  
1. Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога Цель 

программы:  
Оказание помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в освоении образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и психиче-ском 
развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи:  
1.Выявить детей с трудностями адаптации, обусловленными особенностями интеллек-

туального развития и ограниченными возможностями здоровья 2.Определить особенности 
организации образовательного процесса для детей с умственной отсталостью в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребѐнка.  

3. Осуществлять психологическую помощь детям с интеллектуальными особенностя- 

ми.  
5.Разработать и реализовать индивидуальные и групповые коррекционные занятия для 

детей с нарушениями физического и психического развития.  
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим вопросам. 

Методы и формы работы 
 

Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, развивающая ра-
бота. Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть групповое рассказывание, 
где рассказчиками может быть и группа детей.  

Игротерапия – занятия могут быть организованы не заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра – это наиболее естественная фор-
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ма жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется активное взаимодействие ре-

бенка с окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

нравственные качества, формируется его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры способ-

ствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у него позитивных отношений со 

сверстниками и взрослыми. Основной задачей игр-драматизаций также является коррекция 

эмоциональной сферы ребенка.  
Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная классиче-

ская музыка, звуки природы.  
Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие напряжения, 

развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое настроение», «Веселый – грустный».  
Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие 

формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и самопо-

знания ребенка. Рисунки детей не только отражают уровень умственного развития и индиви-

дуальные личностные особенности, но и являются своеобразной проекцией личности. Кара-

кули, представляют собой исходную стадию детского рисунка и показывают как возрастную 

динамику развития рисунка, так и индивидуально личностные особенности. 

 

 

  

Формы и методы работы с родителями и Основные виды деятельности: 

педагогами: 1. Психологическая диагностика. 
1.Консультирование 2. Психологическая коррекция и развитие. 

2.Семинары-практикумы 3. Психологическое просвещение и профи- 

3.Деловые игры. лактика 

 4. Психологическое консультирование 

 5. Организационно-методическая работа 

Система диагностических минимумов:  
Готовность к обучению в школе: 

Методика определения готовности к школе Л.А.Ясюковой. 

Обследование учеников 1 класс на этапе адаптации в школьной среде:  
Беседа о школе модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина).  
Анкета для определения школьной мотивации обучающихся Н.Г. Лускановой.  
Обследование четвероклассников на этапе окончания начальной школы 

Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л. А. Ясюковой  
Обследование пятиклассников на этапе адаптации в среднем звене:  
Методика диагностики эмоционального отношения к учению (модификация 
А.Д.Андреевой).  

Опросник Филлипса: «Тест школьной тревожности». Социометрия.  
Профориентационная диагностика:  

ДДО (Е.А Климов); Карта интересов (А.Е Голомшток);  
Тематика коррекционно-развивающих программ  

занятия, способствующие развитию и коррекции произвольной регуляции, эмоциональ-
ной, познавательной и коммуникативной сфер.  
Программы: 

1. Александрова О.О. Программа коррекционно-развивающих занятий с первоклассниками, 
 

имеющими трудности в обучении. 

2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей. VIII вид  
3. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников {Психоло-
гическая программа развития когнитивной сферы обучающихся I-IV классов).  
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4. Гришкова Т.Н., Меркулова Т.В. Пограмма адаптационных занятий для пятиклассников, 
испытывающих трудности в адаптации.  
5. Секретарева Н.В. Развитие навыков конструктивного общения у детей подросткового 

возраста, обучающихся по программе специальной (коррекционной) школы VIII вида». 

6.Профориентационная программа «Введение в мир профессий» для обучающихся 9-го класса 

(VIII вида) 

 

Календарно-тематический план 1. Диагностическая работа 

Месяц Класс Цель обследо- Методика 

  вания  

Сентябрь 1 кл; Выявить уро- Методика определения готовности к шко- 

  вень готовно- ле Л.А.Ясюковой. 

  сти к школь-  

  ному обучению  

Октябрь 1 кл., Обследование Беседа о школе модифицированная мето- 

Ноябрь 5 кл., адаптации в дика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

  школьной сре- Д.Б.Эльконина). 

  де. Анкета для определения школьной моти- 

   вации обучающихся Н.Г. Лускановой. 

   Методика диагностики эмоционального 

   отношения к учению (модификация 

   А.Д.Андреевой). 

   Опросник Филлипса: «Тест школьной тре- 

   вожности». Социометрия 

Декабрь Ян- 2-3 Иследование В зависимости от запроса 

варь Февраль кл., эмоционально- Тест тревожности Р.Теммл, М.Дорки, 

Март 6-9 кл. волевой и лич- В.Амен. 

  ностной сферы. Многофакторный личностный опросник 

   Р.Кеттелла 

   Тест школьной тревожности Филлипса. 

   Шкала социально-психологической адап- 

   тированности (СПА) К.Роджерс, Р. Дай- 

   монд в адаптации Т.В.Снегиревой 

   Карта наблюдения Д.Стотта 

   САН 

   Диагностика состояния агрессии (опрос- 

   ник Басса-Дарки). 

   Методика диагностики склонности к от- 

   клоняющемуся поведению А.Н.Орел.  и 

   др. 
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Выявить особенности развития познава- В зависимости от запроса 

тельной сферы   Методика Пьерона-Рузера 

   Прогрессивные матрицы Равена 

   Тест интеллекта ВекслераWISG (адапта- 

   ция Ю.А.Панасюка). 

   Зрительно-моторный гештальт-тест Л. 

   Бендер. 

   Методика опосредованного запоминания 

   по А.Н.Леонтьеву. 

   Тест Тулуз-Пьерона. 

   Запоминание 10 слов по А.Р.Лурия 

   Тест «Нарисуй человека» Ф.Гудинаф  и др. 

Апрель 4 кл Обследовать Диагностика по программе «Прогноз и 

  готовность профилактика проблем обучения в 3-6 

  четверокласс- классах» Л. А. Ясюковой 

  ников к пере-  

  ходу на сле-  

  дующую сту-  

  пень образо-  

  вания.  

Апрель 9 кл Профориен- ДДО (Е.А Климов); 

  тационная ди- Карта интересов (А.Е Голомшток); 

  агностика  

 

Планируемый результат: 

1. Выявление дезадаптированных детей. 

2. Определение готовности детей с умственной отсталостью к обучению в 1, 5классах.  
3. Выявление обучающихся с проблемами в личностной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферах.  
4. Определение особенностей развития познавательной сферы. 

5. Выявить профессиональные склонности и интересы выпускников.  
2. Психологическая коррекция и развитие. 

Ноябрь- 1 кл Создание ус- Адаптация ребенка в школе: диагностика, 
декабрь 5 кл. ловий для ус- коррекция, педагогическая поддержка. 

1 раз в неде-  пешной адап- Тренинговые занятия. 

лю  тации перво- Программа коррекционно-развивающих 

  классников и занятий с первоклассниками, имеющими 

  пятиклассни- трудности в обучении александровой о.о. 

  ков. Гришкова т.н., Меркулова т.в. Программа 

   адаптационных занятий для пятиклассни- 

   ков, испытывающих трудности в адапта- 

   ции. 

Январь-март По за- Формирова- Секретарева Н.В. Развитие навыков конст- 

 просу ние эмоцио- руктивного общения у детей подростково- 

  нально- го возраста, обучающихся по программе 

  волевой, по- специальной (коррекционной) школы VIII 

  веденческой и вида». 

  коммуника- И др. в соответствии с запросом. 

  тивной сферы  

Апрель 9 кл. Профориен- Профориентационная программа «Введе- 
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  тация 

ние в мир профессий» для обучающихся 9-

го 

   класса (VIII вида) 

Планируемый результат: 

1. Формирование, развитие и коррекция познавательных психических процессов. 

2. Своевременная адаптации первоклассников, пятиклассников. 

3. Стабилизация эмоционально-волевой сферы. 

4. Развитие коммуникативных навыков и навыков социальной адаптации. 

5. Коррекция нежелательных форм поведения. 

6. Профессиональное самоопределение. 

 

3. Психологическое просвещение и профилактика 

Сроки Ученики Учителя Родители 

Сентябрь Обеспечение повы- Индивидуальные Выступление 

Октябрь шения уровня спло- консультирование на родитель- 

 ченности детских педагогов по про- ском собрании 

 коллективов, полной блемам адаптации и на тему: «Пси- 

 включенности каж- психологическим хологическая 

 дого. проблемам детей с характеристика 

 По запросу учителя умственной отстало- детей умствен- 

  стью. ной отстало- 

   стью». 

Ноябрь Работа с детьми: Как создать благо- Выступление 

Декабрь «Как избежать кон- приятные условия на родитель- 

 фликт?» Профилак- для успешной адап- ском собрании 

 тика суицида. тации на тему: 

   «Адаптация де- 

   тей к школь- 

   ному обуче- 

   нию» 1,5 клас- 

   сы 

Декабрь «Обучение приемам Психологические «Индивидуаль- 

Январь эффективного запо- рекомендации по ные консульта- 

Февраль минания» итогам психодиагно- ции с родите- 

Март «Как уберечь себя от стики по запросам 

лями 

обучающихся 

 вредных привычек (поведение, лично- по личным за- 

 Профилактика зло- стные особенности, просам» 

 употребления ПАВ особенности эмо-  

 несовершеннолет- ционально- волевой  

 ними сферы детей с ОВЗ).  

Апрель Рекомендации по Приемы и профилак- Приемы и про- 

Май профессиональному тические упражне- филактические 

 самоопределению. ния по развитию упражнения по 

 Приемы избавления сенсомоторики и развитию сен- 

 от стресса в период внимательности и сомоторики и 

 сдачи и подготовки к произвольности по- внимательно- 

 экзамену ведения. сти и произ- 

 По запросу учителя  вольности по- 

   ведения. 

Предполагаемый результат:   
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1. Повышение психологической компетентности.  

2. Овладение приемами профилактических упражнений, способствующих развитию 

сенсомоторики, произвольности и внимательности.  
4.Психологическое консультирование  
Психологическое консультирование ведется как в групповой, так и в индивидуальной 

форме по мере поступления, по результатам проведенной психодиагностики и наблюдения. 

срок Содержание Участники Форма и ме- 
   тоды прове- 

   дения 

В те- Оказание помощи в проблемных ситуа- Консультирование Индив. кон- 

чении циях. родителей, учителей, сульт. 

учеб-  
обучающихся по 
запросу.  

ного 
   

Профилактика школьной дезадаптации и Консультации учите- Родительское 
года школьного невроза. лей, родителей по собрание 

(по за- Информирование об уровне готовности к школьной адаптации Педсовет 

просу обучению в школе, выработка рекомен-   

участ- даций по индивидуальному развитию   

ников ребенка   

учеб- 
   

Консультация по обеспечению комфорт- Консультации по за- Классный 
ного ности психологического климата в клас- просу педагогов, ро- час. 

про- се, оказании помощи в 

дителей и 

обучающихся Беседы 

цесса) установлении межличностных отноше-   

 ний для «непринятых» школьников.   

 Консультация по профессиональному Консультирование Лекции 

 самоопределению. обучающихся Классный час 

 Дать рекомендации по оказанию По запросу Ин- 

 поддержки в кризисный период.  див.консульт. 

 

Планируемый результат 

- Коррекция возникающих проблем.  
- Сохранение психического здоровья обучающихся, формирование школьной учебной 

мо-тивации.  
- Направление родителей с обучающимися к специалистам различного профиля. 

- Создание положительного эмоционального фона.  
- Обеспечения индивидуально развития каждого ученика. Разрешение проблемной си-

туации.  
- Развитие социальных навыков у обучающихся. Формирование классных коллективов. 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределение. 

- Преодолении кризисной ситуации, профилактика суицида. 

5. Организационно-методическая работа 

Месяц Работа с учениками Работа с учителями Работа с родителя-  

   ми  

Сен- Работа с индивидуальными картами развития учеников исследование динами-  

тябрь ки развития познавательных процессов.   

 Обмен опытом, повышение проф.компетенции.   

 Психологическое сопровождение психолого-педагогической экспертизы обра-  

 зовательной среды (в течении года)   

Октябрь Сбор методической информации. Оформление тематических папок.  

 (В течение учебного года)    
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Ноябрь Заполнение протоколов для Участие в школьном ПМПК 

 школьного ПМПК   

Декабрь Оформление стенной газеты Оформление стен- Подготовка к вы- 

 Расширение картотеки кор- довой информации ступлениям на ро- 

 рекционно-развивающих про- для педагогов дительских собра- 

 грамм.  ниях 

Январь Оформление протоколов психодиагностического исследования (В теч.года) 

Февраль Участие в школьном совете профилактики  

Март Исследование динамики развития познавательных процессов 

Апрель Отбор диагностического инструментария, проведение диагностики, анализ ре- 

 зультатов. Составление протоколов проведенной диагностики. (в течение го- 

 да)   

Май Планирование работы школьного психолога на следующий учебный год 

 

Планируемый результат  
Координация деятельности педагога – психолога. Система дидактического материала.  
Посещение семинаров в школах района по плану МО психологов. 

Анализ методической литературы, сбор демонстрационного материала. Создание архи- 

ва. 

 

2. Программу логопедических занятий учителя-логопеда Цель программы: 
Своевременное выявление и оказание логопедической помощи де-  

тям с ОВЗ с целью успешной их социализации; формирование всесторонне развитой лично-
сти, готовой к самообразованию и саморазвитию.  

Задачи.  
1.Ранняя своевременная диагностика возможностей с целью выявления особых образо-

вательных потребностей детей с нарушением речи.  
2.Оказание целевой логопедической и психологической помощи детям с ОВЗ для уст-

ранения потенциальных препятствий к их обучению.  
3.Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений детей с нару-

шением речи в процессе оказания специализированной помощи.  
4.Предупреждение и профилактика речевых нарушений. 

5. Создание положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ.  
6.Использование современных педагогических технологий, включая информационные. 

7.Установление теснейшей взаимосвязи учителя–логопеда с учителями, работающими 

в начальном звене и в среднем.  
8.Пропаганда специальных логопедических знаний среди учителей, родителей. 
9.Участие в работе: ПМПк, педсоветов, методических объединений, семинаров, веби-  

наров, практических конференций различного уровня и т.д..  
10.Организация и проведение открытых логопедических занятий, мероприятий. 
11.Оснащение логопедического кабинета техническими средствами. 12.Своевременное 
прохождение курсов повышения квалификации.  
13.Разработка основных направлений коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению специфических нарушений письма и чтения.  
14.Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей 

с ОВЗ с учѐтом структуры речевого дефекта.  
15.Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса с учетом возрастной психологии и школьной гигиены. 

 

Приоритетные направления деятельности.  
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1.Совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным на-
правлениям.  

2.Структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей с 
ОВЗ на занятиях и вне их.  

3.Систематизация учебно-методического материала.  
4.Создание для детей с нарушением речи адекватных средовых условий с учѐтом их 

индивидуальных особенностей и возможностей (создание комфортного воспитательного, об-
разовательного, развивающего пространства, дающего возможность успешной коррекции, 
выбора способа и скорости освоения навыка письма и чтения 

 

Годовой план работы учителя–логопеда 

Направления деятельности Сроки прове- 

  дения. 

  Примечания 

Диагностическое направление  

1. Диагностика речевой готовности ребѐнка с ОВЗ к школьному обуче- Сентябрь 

нию.  

2. Фронтальное углубленное обследование устной и письменной речи Сентябрь. 

детей с ОВЗ (в начале и в конце года) 1-4 классы.  

2. 
Обследование письменной речи у обучающихся старших классов, с 
це- Сентябрь. 

лью выявления дисграфии, дизорфографии.  

3. Диагностика речевых нарушений вновь прибывших обучающихся. В течение года 

Коррекционное направление  

1. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно- Сентябрь-Май 

развивающих занятий согласно циклограмме рабочего времени.  

2. Проведение открытых логопедических занятий 1-2 полугодие. 

Консультативное направление  

1. Индивидуальное консультирование учителей, родителей по данным Сентябрь. 

диагностического обследования детей с ОВЗ.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование родителей после В течение года. 

проведения коррекционно-развивающихся занятий с детьми.  

3. Консультативная помощь учителям, родителям по работе с детьми, В течение года. 

имеющими нарушения речи.  

Психопросветительское и психопрофилактическое направление  

1. Разработка статей для учителей, родителей по работе с детьми, имеющими наруше- 

ния речи (выступления на педсоветах, МО).  

Темы выступлений на МО учителей начальных классов. 1 четверть 

Ознакомление педагогов с результатами логопедического обследова-  

ния детей с ОВЗ.  

Использование тренажеров на логопедических занятиях. 2 четверть 

Организация коррекционной работы в сенсорной комнате. 3 четверть 

Логопедические пазлы. Прогрессивные технологии обучения детей с 4 четверть 

ОВЗ.  

Темы выступлений на педсоветах. Август 

1.Анализ работы учителя-логопеда и задачи на новый учебный год. Ноябрь 

2. Просвещение учителей, родителей через информационные стенды.  

Почему ребенок неправильно произносит звуки? Роль семьи в развитии Сентябрь 

речи.  
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Виды нарушений звукопроизношения у детей. Октябрь 

Заучивание с помощью схем. Ноябрь 

Как научить ребенка определять место звука в слове. Декабрь 

Как правильно составить звуко-слоговую схему слова.  

Как правильно писать под диктовку. Январь 

Составление схем к описательным рассказам. Февраль 

Организационно-методическое направление  

1.Подготовка кабинета к новому учебному году: До 01.09 

-организация и оформление в логопедическом кабинете различных  

учебных зон;  

-оснащение логопедического кабинета наглядным и дидактическим ма-  

териалом.  

2.Подготовка к фронтальному обследованию, диагностика устной и Сентябрь 

письменной речи детей в начале и в конце года (1-4 кл.). Май 

3.Подготовка к обследованию старших школьников с целью выявления Сентябрь 

дисграфии, дизорфографии (в начале и Май 

в конце года).  

4.Изучение документации вновь прибывших детей. С 01.09 по15.09 

5.Зачисление обучающихся на логопункт, комплектование 
логопедических С 01.09 по15.09 

групп с учѐтом возраста и речевого дефекта.  

6.Оформление документации учителя-логопеда на начало и конец С 01.09 

учебного года. Подбор учебного материала. по15.09, 

 С 15.05 по 

 31.05 

7.Составление расписания логопедических занятий и согласование его С 01.09 по15.09 

с администрацией школы.  

8.Оформление логопедического уголка и обновление материала для Один раз в чет- 

воспитателей. верть 

9.Подготовка раздаточного материала для коррекции дисграфии , ди- В течение года 

зорфографии.  

10.Продолжение работы по накоплению специальных компьютерных В течение года 

программ для коррекции речи и психических процессов, а также сис-  

тематизация методического материала в электронном виде.  

11.Анализ коррекционной работы за год. С15.05 по 

 30.05. 

12.Участие в семинарах. По плану 

13.Посещение совещаний и методических По плану 

объединений.  

Разработка статей-рекомендаций по логопедическому направлению  

1. Организация предметно-развивающей среды в логопедическом ка- Февраль 

бинете.  

2. Проектная деятельность в логопедии. Март 

Экспертное направление  

1.Участие в работе консилиумов. Апрель-май 

Готовность и адаптация детей с ОВЗ к обучению в школе. Сентябрь 

Преемственность в обучении. Октябрь- 

 Ноябрь 

Итоги коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 1,2 полугодие 

Психологическая готовность выпускников 4-х классов к Апрель-Май 
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переходу из начального звена в среднее.  

2.Участие в работе внутришкольной ПМПк В течение года 

Оформление логопедических представлений на детей с ОВЗ 1-4 кл. Апрель-Май 

 

План социально-педагогического сопровождения (ПМПк) План работы школьного 

ПМПк  
Психолого-медико-педагогический консилиум является коллегиальным органом, кото-

рый осуществляет взаимодействие специалистов, объединяющихся для психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии  

Цель ПМПк:  
1. Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей и в соот-
ветствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенно-

стями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья;  
2. Своевременное оказание помощи учителям в обеспечении индивидуального и диф-

ференцированного подхода в обучении обучающихся и в выборе эффективных методических 
приѐмов, изучение личности школьника  

Задачи ПМПк:  
1. Выявление и ранняя (с 1-х дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии  
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегру-

зок и срывов;  
3. Выявление резервных возможностей развития;  
4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррек-

ционной) помощи в рамках имеющихся возможностей;  
5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, ди-

намику его состояния, уровень школьной успешности.  
Работа ПМПк проходит по следующим направлениям: 

1. Диагностическое 

2. Консультативное 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

4. Просветительское 

5. Экспертное 

6. Организационно-методическое. 

 

 

 план работы психолого-медико–педагогического консилиума МБОУ «СОШ с. 

Гордали»  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение состава ПМПк школы. Утвержде- сентябрь Заместитель директо- 

 ние плана работы учебный год. Распределение  ра по УВР 

 обязанностей между членами ПМПк.   

2 Обследование и диагностика вновь прибывших сентябрь Психолог, логопед, 

 детей. Выявление обучающихся, нуждающихся  учителя 

 в психолого-педагогическом сопровождении.   

3 Разработка адаптированных индивидуальных октябрь Кл.руководители, 

 образовательных программ сопровождения.  учителя, психолог 

4 Мониторинговые наблюдения адаптации перво- сентябрь, специалисты ПМПк 
 классников. октябрь - (педагог-психолог), 

  апрель классный руководи- 

   тель  1 класса 
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5 Мониторинговые наблюдения адаптации пяти- ноябрь специалисты ПМПк, 

 классников.  классный руководи- 

 Заседание педагогического консилиума по ито-  тель 5 класса, зам. ди- 

 гам.  ректора по УВР, учи- 

   теля-предметники. 

6 Итоги работы по планам сопровождения май специалисты ПМПк, 

   педагоги 

7 Анализ работы консилиума за 2015-2021 учеб- май Зам. директора по 

 ный год  УВР 

8 Плановые заседания:  специалисты ПМПк, 
 1. Утверждение плана Сентябрь педагоги, психолог, 

 работы. Ноябрь логопед, социальный 

 2. Диагностика обучающихся, выработка реко-  педагог 

 мендаций по работе с детьми, нуждающимся в Январь  

 ИОП.   

 3. Подходы к организации работы в адаптаци- Март  

 онный период (1 и 5 классы)   

 4. Динамика и эффективность работы с детьми Май  

 по программам индивидуального сопровожде-   

 ния. По запро-  

 5. Итоговое. су  

 Внеплановые заседания:   

 Внеплановые заседания консилиума проходят   

 по запросам педагогов, родителей (законных   

 представителей) по мере необходимости.   

  тематика заседаний:   

 воспитании.  вновь прибывших в течение года   

 

обучающихся.  руководителями по проблемам 

детей   

 «группы риска».   

9 Консультации для родителей (еженедельно): по мере Специалисты ПМПк 
 педагога – психолога необхо-  

 социального педагога димости  

 логопеда (по гра-  

  фику ра-  

  боты)  

Механизмы реализации программы коррекционной работы  
Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

АООП НОО - один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система внутреннего и внешнего взаимодействия педагогов и специалистов. 
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3.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стиму-

лирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обу-

чающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необ-

ходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.  
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессио-

нального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в 
системе мировой и отечественной культур.  

Программа разработана с учѐтом этнических, социально-экономических и иных осо-
бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направлен-ная 
на достижение результатов освоения Образовательной программы и осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.  

Направления реализации программы:  
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися внеурочного времени.  
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учѐ-бы время организационно-управленческих мероприятий.  
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 

от учѐбы время.  
4. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

5. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для работы с 

детьми. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

• Традиции школы. Проблема школы.  
• Особенности возраста обучающихся, индивидуальность детей, психофизические 

возможности.  
• Особенности направленности кружков и секций. 

• Месторасположение школы по отношению к другим объектам.  
• Вид образовательного учреждения (структурное подразделение (коррекционные классы 

VIII вида) в общеобразовательном учреждении). 

 

Принципы программы: 

- Деятельностный подход (включение обучающихся в активную деятельность). 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой.  
- Дифференцированный подход (учѐт возрастных и индивидуальных особенностей и 

потребностей).  
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  
- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Основными целями внеурочной деятельности являются: создание условий для  
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 
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социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. Способствовать воспитанию 

свободной, гуманной, духовной, самостоятельной социализированной личности, 
 

обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности, 
нравственному поведению и профессиональному самоопределению.  

Основные задачи:  
1. коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

2. развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
3. развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности;  
4. формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,  
5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости 

в достижении результата; 

6. расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

7. формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
8. формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, 

выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации;  
9. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 
людям;  

10. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им.  

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организована непосредственно в общеобразовательной 

организации по типу школы полного дня в сотрудничестве с другими организациями (сетевое 
взаимодействие);  

В соответствии с требованиями ФГОСа время, отводимое на внеурочную деятельность (с 
учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не 
более 3050 часов.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивно-  
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, коррекционно-развивающее, 
общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное Цель: воспитание у детей потребности в здоровом образе 
жизни, соблюдения  

гигиенических норм и культуры быта, формирование умения рационально организовывать 
свою жизнь.  

Задачи: 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни.  
2. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3. Соблюдение охранительного режима по индивидуальным показаниям.  
4. Воспитание позитивного отношения к урокам физкультуры и посильным занятиям 

спортом.  
5. Формирование умения адекватно реагировать на изменение окружающей среды, 

оберегать здоровье, избегать опасности.  
6. Воспитание волевых качеств, качеств взаимопомощи, взаимовыручки.  
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Формы организации:  
1. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: соревнования, 

спортивные турниры, Дни здоровья, походы. 
 

2. Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация прогулок на свежем 
воздухе.  

3. Организация деятельности по охране здоровья и профилактике заболеваний.  
4. Беседы, интерактивные игры, конкурсы газет и рисунков о спорте, проекты, 

олимпиады на спортивную и здоровьесберегающую тематику, акции по ЗОЖ.  
5. Подвижные игры корригирующего и общеукрепляющего характера 

6. Работа спортивных секций 

7. Участие в школьных и городских спортивных соревнованиях.  
Духовно-нравственное Цель: воспитание активной нравственной позиции, интереса к 
самому себе, уважения к  

окружающим, желания самосовершенствоваться.  
Задачи:  
1. Способствование превращению социально необходимых требований общества во 

внутренние стимулы личности каждого ребенка: честь, дом, совесть, достоинство 
(нравственное воспитание).  

2. Формирование высоких нравственных принципов, любви к Родине, краю, городу 
(патриотическое воспитание).  

3. Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, воспитание гордости за подвиги 
старших поколений. Формирование чувства патриотизма и интернационализма 
(патриотическое воспитание).  

4. Формирование ценностного отношения к природным ресурсам (экологическое 
воспитание).  

Формы организации: 

1. Беседы, уроки мужества.  
2. Тематические вечера, классные часы, дискуссии на нравственные и этические темы, 

дни памяти, конкурсы, викторины, встречи с людьми героических профессий.  
3. Классное самоуправление. 

4. Экскурсии, смотры, выпуск листовок, конкурсы рисунков, экологические акции. 

5. Работа кружков духовно-нравственного направления 

6. Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и труда. 

7. Участие в конкурсах и фестивалях.  
Социальное 

направление состоит из четырех подразделов:  
• профориентационная работа и трудовое воспитание 

• работа с семьей 

• работа с детьми «группы риска» 

• общение  
Профориентационная работа и трудовое воспитание Цель: воспитание трудолюбия, 
подготовка к самостоятельному труду в условиях  

производственных отношений.  
Задачи: 

1. Формирование представлений о мире профессий.  
2. Оказание обучающимся профориентационной поддержки в процессе выбора будущей 

профессии.  
3. Проведение индивидуальных консультаций родителей по выбору сферы труда и 

профессии детей.  
4. Формирование у обучающихся трудовых умений и навыков, навыков 

самообслуживания 
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и трудовой коллективной деятельности. 

5. Формирование настойчивости, целенаправленности, сознательного отношения к 

труду. 

6. Вырабатывание навыков самостоятельности, трудолюбия.  
Формы организации: 

1. Мероприятия и тренинги по выбору профессии. Анкетирование. 

2. Субботники 

3. Социальные и профориентационные экскурсии в учебные заведения, на предприятия 

4. Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

5. Родительские собрания. 

6. Сюжетно-ролевые игры, практические занятия. 

7. Мероприятия по санитарной очистке территории школы, разные виды дежурства.  
Работа с семьей Цель: оптимизация взаимодействия семьи и школы в вопросах 
воспитания детей  
Задачи: 

1. Изучение семей воспитанников  
2. Развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле 

воспитания детей;  
3. Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы, способствующее 

укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка; 

4. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

5. Помочь детям осознать ценность семейных отношений, свою роль в обществе и 

семье.  
Формы организации: 

1. Родительские собрания. 

2. Тематические и индивидуальные консультации и собеседования. 

3. Совместное проведение досуга и т.д. 

4. Родительские вечера 

5. Игротерапия. 

6. Чтение с обсуждением  
Работа с детьми «группы риска» Цель: профилактика правонарушений и асоциального 
поведения детей с ОВЗ  
Задачи:  
1. Изучение семейной атмосферы окружающей ученика, его взаимодействие с членами 

семьи. Социальная поддержка детей.  
2. Организация эффективной профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников и возникновения вредных привычек  
3. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

обучающихся; Психолого-педагогическое просвещение родителей.  
4. Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, социально правовой, профориентационно - трудовой поддержки, 
обеспечение досуга и отдыха детей и подростков, находящиеся в социально-опасном 
положении.  

Формы организации: 

1. Занятость во вторую половину дня (кружки, секции, мероприятия). 

2. Беседы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры.  
3. Тематические классные часы, внеклассные мероприятия, 15-ти минутки о 

профилактике правонарушений.  
4. Совет Профилактики.  
Общение Цель: воспитание у ребенка с ОВЗ умения управлять своим поведением, 
сдерживать  
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непосредственные импульсы, координировать свои действия с деятельностью окружающих.  
Задачи: 

 

1. Изучение положения каждого ребенка в коллективе и его проблем. 

2. Создание в классе положительной эмоциональной атмосферы общения. 

3. Изучение с детьми исторического опыта взаимоотношений людей. 

4. Обучение школьников эмпатии, позитивному общению в коллективе.  
5. Организация просвещения и консультирования родителей по вопросам детско-

родительских отношений.  
6. Формирование нравственных представлений детей об уважаемых в обществе эталонах 

поведения, чертах характера.  
7. Обучение приемам саморегуляции эмоциональной и волевой сфер.  
Формы организации: 

1. Тематические вечера, диспуты, дискуссии на темы, конкурсы, кл.часы. 

2. Совместные выходы на экскурсии, выставки 

3. День именинника 

4. Сюжетно-ролевые игры 

5. Мероприятия по коррекции проблем поведения и общения. 

6. Участие в коллективных творческих делах школы. 

7. Беседа-диалог 

8. Тренинги 

9. Игровые программы – путешествия 

10. Театрализации  
Общекультурное Цель: приобщение детей с ОВЗ к истокам мировой культуры и 
культуры своего народа  
Задачи:  
1. Изучение индивидуальных интересов и потребностей обучающихся во внеурочной 

деятельности.  
2. Формирование эстетического отношение к миру и художественное развитие ребенка 

средствами искусства.  
3. Приобщение к художественной литературе, основам мировой художественной 

культуры.  
4. Развитие творческих способностей ребенка в разных видах художественно-

эстетической деятельности.  
5. Формирование практических навыков культурного поведения,  
Формы организации: 

1. Походы, экскурсии в музей, библиотеки.  
2. Концерты, инсценировки, праздники. Участие в ежегодном конкурсе художественной 

самодеятельности;  
3. Кружки художественного творчества. 

4. Участие в оформлении школы и класса. 

5. Конкурсы, выставки на уровне школы, города, области, России; 

6. Проведение тематических классных часов по эстетике, культуре поведения и речи;  
7. Знакомство с нормами поведения в наиболее типичных ситуациях – в школе, столовой, 

на улице, на уроке, в магазине и т. д. и отработка этих норм.  
8. Обыгрывание ситуаций, проведение сюжетно-ролевых игр.  
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через:  
1. Систему общешкольных и классных воспитательных мероприятий по направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное (план 
воспитательной работы школы и класса).  

2. Систему кружков и спортивных секций 

3. Систему работы по профилактике правонарушений и преступлений 
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4. Систему работы с семьями воспитанников 

5. Систему взаимодействия с социальным 

5. Систему методической работы с педагогами по вопросам воспитания  
7.Систему мониторинга воспитательной работы и контрольно-аналитическая 

деятельность руководителя.  
Программа организации внеурочной деятельности состоит из подпрограмм, в рамках 

которых реализуются 5 направлений воспитательной работы. В качестве организационного 
механизма используется план внеурочной деятельности.  

Экскурсии проводятся как в учебное, так и в каникулярное время. Внеурочная деятельность 

организована с использованием Интернет-ресурсов (виртуальные экскурсии, аудио и видео-

материалов). На базе кабинета начальных классов организованы практические занятия с 

компьютером. Для реализации программ по спортивно - оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности используются спортивная база школы.  
Программа организации внеурочной деятельности состоит из подпрограмм, в рамках 

которых реализуются 5 направлений воспитательной работы.  
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог и др.), так же и медицинский работник. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает:  
-приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирование положительного отношения к базовым 
ценностям, приобретение опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство и 
литература, природа, человечество.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  
воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 
уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или 
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не получает)первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 
7начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 

среде. Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 
воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  
- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов;  
- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; готовность к реализации дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 
деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов;  

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 
ролей;  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 
людьми, работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 
 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  
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- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебный план, МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 им.Х.Т.Джабраилова»  реализующий 

АООП НОО для обучающихся с умст-венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер-
жания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

В соответствии с требованиями ФГОСа (п. 1. 13), который устанавливает сроки ос-воения 
АООП НОО обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-шениями) в 
течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть представлены в 4-х 
вариантах:  

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет самостоятельно с уче- 

том:  
особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них го-

товности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;  
наличия комплекса условий для реализации АООП НОО (кадровые, финансовые и ма-

териально-технические).  
Организация временного режима обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать их особым образовательным 
потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I классы – 33 учебных 
недели, II – VI классы – 34 учебные недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул.  

Сроки освоения АООП НОО ОО обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) составляют 9 лет. (Выбор вариантов сроков обучения 9, 12 или 13 

лет ОО осуществляет самостоятельно с учетом: особенностей психофизического развития 

обучающихся, сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся 

особых образовательных потребностей; наличия комплекса условий для реализации АООП 

НОО ОО (кадровые, финансовые и материально-технические).  
Обучение в 1 классе имеет диагностико - пропедевтическую направленность.  
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся устанавливается продолжи-

тельность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к макси-
мальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно действующему СанПи-Ну).  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 
учебных занятий в 1 классе составляет 35 минут.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-
ных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Реализация 
АООП НОО ОО в части трудового обучения осуществляется исходя из ре-  

гиональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом инди- 
 

видуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также ин-
тересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 
обучающего-ся к индивидуальной трудовой деятельности.  

Для первой уровни образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 им.Х.Т.Джабраилова»  выбран 1 
вариант базисного учебного плана (в соответствии с требованиями ФГОСа (п. 1. 13) годовой и 
недельный учебные планы могут быть представлены в одном из четырѐх вариантов):  

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в струк-туру учебного плана 

входит и коррекционно-развивающая область.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-
чивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  
Учебный план включает обязательные предметные области: 1. Язык и речевая практика 

2. Математика 3. Естествознание 
 

4. Человек и общество 

5. Искусство 

6. Физическая культура 

7. Технологии 
 

Предмет Учеб- Основные задачи реализации содержания предметных облас- 

ная ные тей 

область пред-  

 меты:  

«Язык и Русский Формирование первоначальных навыков чтения и письма в про- 

речевая язык. цессе овладения грамотой. Формирование элементарных пред- 

практик  ставлений о русском (родном) языке как средстве общения и ис- 

а».  точнике получения знаний. Использование письменной коммуни- 
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  кации для решения практико-ориентированных задач. 

 Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых за- 
  дач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

  прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 
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  чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

  и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по со- 

  держанию и возрасту литературных текстов. Формирование ком- 

  муникативных навыков в процессе чтения литературных произ- 

  ведений. 

 Речевая Расширение представлений об окружающей действительности. 

 прак- Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон 

 тика. речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков 
  устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

  общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

  овладение нормами речевого этикета 

Матема- Мате- Основные задачи реализации содержания: Овладение началами 

тика матика. математики (понятием числа, вычислениями, решением арифме- 

  тических задач и др.). Овладение способностью пользоваться ма- 

  тематическими знаниями при решении соответствующих возрас- 

  ту житейских задач (ориентироваться и использовать меры изме- 

  рения пространства, времени, температуры и др. в различных ви- 

  дах практической деятельности). Развитие способности использо- 

  вать некоторые математические знания в жизни 

Естест- Мир Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

вознание природы неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвя- 

 и чело- зях человека и общества с природой. Развитие способности к ис- 

 века. пользованию знаний о живой и неживой природе и сформирован- 
  ных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

  организации безопасной жизни в конкретных природных и кли- 

  матических условиях. 

 Приро- Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе 

 доведе- и взаимосвязях, существующих между ними. Применение полу- 

 ние. ченных знаний в повседневной жизни. Развитие активности, лю- 

  бознательности и разумной предприимчивости во взаимодейст- 

  вии с миром живой и неживой природы. 

 Биоло- Формирование элементарных научных представлений о компо- 

 гия. нентах живой природы: строении и жизни растений, животных, 

  организма человека и его здоровье. Практическое применение 

  биологических знаний: усвоение приемов выращивания и ухода 

  за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашни- 

  ми животными, ухода за своим организмом; использование полу- 

  ченных знаний для решения бытовых, медицинских и экологиче- 

  ских проблем. 

 Геогра- Усвоение элементарных знаний по физической и экономической 
 фия. географии России. Формирование элементарных представлений о 

  географии материков и океанов. Расширение географических 

  представлений о родном крае. 

Искусст- Рисова- Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, 

во ние. их применение для решения практических задач. Развитие худо- 
  жественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасиво- 

  го»; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

  художественном творчестве. 

 Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, спо- 
  собствующих адекватному восприятию музыкальных произведе- 
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  ний и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искус- 

  ству; формирование простейших эстетических ориентиров. 

Физиче- Физиче- Основные задачи реализации содержания: Формирование уста- 

ская ская новки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

культура культу- безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

 ра питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и 

 (Адап- спорту, формирование потребности в систематических занятиях 

 тивная физической культурой и доступных видах спорта. Формирование 

 физиче- и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

 ская силы, ловкости и др. Формирование умения следить за своим фи- 

 культу- зическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно 

 ра). их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта 
  (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в со- 

  ответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

  обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и 

  психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой 

  сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Техноло- Ручной Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудо- 

гии труд. выми умениями и навыками, развитие самостоятельности, поло- 
  жительной мотивации к трудовой деятельности. Получение пер- 

  воначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

  общества, о мире профессий и важности выбора доступной про- 

  фессии. 

 Про- Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизнен- 
 филь- ных сферах. Формирование умения адекватно применять доступ- 

 ный ные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

 труд. коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Приоб- 

  ретение навыков самостоятельной работы и в коллективе, воспи- 

  тание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии;  

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, т.к. 
особенности психоэмоциональной сферы  

умственно отсталых детей предполагают более длительное изучение учебных курсов:  
- 2 класс увеличение часов на изучение русского языка на 1 час, естествознания на 1час, 

ручного труда на 1 час;  
- 3-4 классы увеличение часов на изучение русского языка на 1 час, математики на 

1час, ручного труда на 1 час;  
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предме- 

тов.  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено кор-

рекционными занятиями: логопедическими, психокоррекционными, ритмикой и ЛФК в 
младших классах.  

Основные задачи реализации содержания: 

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные дви- 

 жения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пени- 

 ем. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция об- 

 щей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие на- 

 выков участия в коллективной творческой деятельности. 

Логопе- Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 

дические диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

занятия. знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, 

 уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирова- 

 ние семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического 

 строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной ре- 

 чи (чтения и письма). 

Психо- Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 
коррек- мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоцио- 

ционные нального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

занятия. повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирова- 

 ние навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопережива- 

 нию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружаю- 

 щими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллек- 

 тиве, формирование и развитие навыков социального поведения. 

ЛФК. Формирование комплекса специальных знаний, жизненно необходимых 

 двигательных умений и навыков; развитие широкого круга основных фи- 

 зических и специальных качеств, повышение функциональных возможно- 

 стей различных органов и систем человека; на более полную реализацию 

 его генетической программы. Формировании у занимающихся осознанного 

 отношения к своим силам, твердой уверенности в них, готовности к сме- 

 лым и решительным действиям, преодолению необходимых для полноцен- 

 ного функционирования субъекта физических нагрузок, а также потребно- 

 сти в систематических занятиях физическими упражнениями и вообще в 

 осуществлении здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями 

 валеологии. 
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Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.  
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соот-

ношение осуществляется школой, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реали-

зацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Школа пре-
доставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
их развитие.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоя-
тельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества ча-
сов, предусмотренных  учебным планом (4 часа).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 
определяет школа.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям: духовно- нравствен-
ное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Учебный план для 1-4 классов для детей с нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости)  
 недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): I-IVклассы 
 

Предметные облас- Учебные предметы Количество часов в неделю    

ти  I1 I II III IV Все 

       го 

         

Обязательная часть         

Язык и речевая Русский язык 2 3 3 3 3 14  

практика Чтение 2 3 4 4 4 17  

 Речевая практика 3 2 2 2 2 11  

Математика Математика 3 3 4 4 4 18  

Естествознание Мир природы и человека 2 2 1 1 1 7  

Искусство Музыка 2 2 1 1 1 7  

 Изобразительное искусст- 2 1 1 1 1 6  

 во        

Физическая культу- Физическая культура 3 3 3 3 3 15  

ра         

Технологии Ручной труд 2 2 1 1 1 7  

 Итого 21 21 20 20 20 102  

Часть, формируемая участниками образова-  - 3 3 3 9  

тельных отношений         

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 21 21 23 23 23 111  

5-дневной учебной неделе)        

Коррекционно-развивающая область (коррекци- 6 6 6 6 6 30  

онные занятия и ритмика):        

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20  

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161  

 годовой учебный план общего образования    
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-
IVклассы  

Пред- Учебные Количество часов в год    

метные предметы I1 I II III IV Все- 

области       го 

Обязательная часть       

Язык и Русский 66 99 102 102 102 471 
речевая язык       

практика Чтение 66 99 136 136 136 573 

 Речевая 99 66 68 68 68 369 

 практика       

Матема- Матема- 99 99 136 136 136 606 

тика тика       

Естест- Мир при- 66 66 34 34 34 234 

вознание роды и       

 человека       

Искусст- Музыка 66 66 34 34 34 234 

во Изобра- 66 33 34 34 34 201 

 зительное       

 искусство       

Физиче- Физиче- 99 99 102 102 102 504 

ская ская       

культура культура       

Техноло- Ручной 33 66 34 34 34 234 

гии труд       

 Итого 693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая - - 102 102 102 306 

участниками образова-       

тельных отношений       

Максимально допусти- 693 693 782 782 782 3732 

мая годовая нагрузка       

(при 5-дневной учебной       

неделе)        

Коррекционно- 198 198 204 204 204 1008 

развивающая область       

(коррекционные занятия       

и ритмика):        

Внеурочная деятель- 132 132 136 136 136 672 

ность        

Всего к финансирова- 102 1023 1122 1112 1122 5412 

нию  3      
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4.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРА- 

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУ- 

ЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ- 

НЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

 

 

 

Кадровые условия 
 

 

Кадровое обеспечение - характеристика квалификации кадров педагогов, а также 
кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребѐнка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования.  

Организация укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 
имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а педагогических работников — 
квалификационной категории.  

Педагогических работников  – 18 человек, из них:  
учителя – 18 человек ; воспитатели – 1 человек; учителя-логопеды – 0 учителя-

дефектологи – 0; педагоги-психологи – 1; социальный педагог – 1.  
Квалификационная категория: высшая – 3 человек; первая – 14.  
Образование педагогических работников: высшее – 4 (из них педагогическое – 

18человека); среднее специальное – 13; неоконченное высшее – 0.  
Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 
опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Школьный фельдшер, включенный в процесс сопровождения обучающихся (врач-
педиатр), имеет высшее профессиональное образование, соответствующее занимаемой 
должности.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 
из вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образователь-
ным программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедаго-
гика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 
олигофренопедагогики;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образо-
вание», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профес-
сиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.  

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 
одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образователь-
ным программам подготовки олигофренопедагога;  
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в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; д) по другим педагогическим 
специальностям с обязательным прохождением профес-  

сиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной педаго-
гики или специальной психологии, подтвержденной документом о повышении квалифи-
кации или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»; б) по направлению «Педагогика» по 
образовательным программам подготовки 

 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образователь-  

ным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопро-
вождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготов-
ки психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 
специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обяза-
тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигоф-
ренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Логопедия»; б) по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» по образователь-  

ным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; в) по 
педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое обра-  

зование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обяза-
тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофрено-
педагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра- 

зование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу ра- 

боты; 

в) среднее  профессиональное  образование  и  стаж  работы  в  области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет.  
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопеда-
гогики, подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессио-нальное 
образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохож-дением 
переподготовки или курсов повышения квалификации в области олигофрено-педагогики, 
подтвержденных документом установленного образца.  

Учитель  музыки  (музыкальный  руководитель)  должен  иметь  высшее или среднее  
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профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образова-ние и 
педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности 
(профили) в области музыкального образования) без предъявления тре-бований к стажу 
работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедаго-
гики, подтвержденные документом установленного образца.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное об-  
разование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требова- 
 

ний к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) по АООП НОО совместно с другими обучающимися долж-ны быть 

соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки спе-циалистов: 

 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, 
учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, воспи-
татель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования  
должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим обра-
зованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалифи-
кации) подготовки документ о повышении квалификации, установленного образца в области 
инклюзивного образования.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое об-
разование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 
квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.  

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее про-
фессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о профессио-
нальной переподготовке по соответствующей программе.  

Ассистент (помощник)
7
 должен иметь образование не ниже среднего общего и прой-ти 

соответствующую программу подготовки.  
Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информа-

ционно-технической поддержке реализации АООП НОО, имеющих соответствующую 
квалификацию.  

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-
психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное образова-ние, 
соответствующее занимаемой должности.  

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образователь-
ных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работ-
ников) других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных по-
требностей.  

Финансовые условия реализации АООП НОО  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  
Финансовые условия реализации АООП:  
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1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 
образования, включая внеурочную деятельность; 
 
 

7
 Ч. 3, ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

фз «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 
99-фз, от 23.07.2013 № 203-фз).  

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования. Указанные нормативы определяются:  

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими);  

расходами на оплату труда работников; расходами на средства обучения и воспитания, 
коррекции (компенсации) нарушений  

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том 
числе с пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная 

деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области».  
Материально-технические условия реализации АООП НОО  
Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды.  
Материально-технические условия реализации обеспечивают возможность достижения 

обучающимися требований к результатам освоения АООП.  
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 
предъявляемым к:  

участку (территории) организации; зданию организации (высота и архитектура здания, 
необходимый набор и размещение  

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 
кабинетах, для активной деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; помещениям для осуществления 
образовательного и коррекционно-развивающего  
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процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога 
и др. специалистов;  

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии 
с реализуемым профилем трудового обучения);  

кабинету для проведения уроков «Домоводства»; туалетам, душевым, коридорам и другим 

помещениям; 
 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала); 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,  

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; помещениям, 
предназначенным для занятий музыкой, хореографией; спортивным залам, игровому и 

спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; мебели, 
офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  
проведения экспериментов, в том числе с использованием вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 
и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

наблюдений, определения местонахождения, наглядного представления и анализа 
данных; использования планов и карт;  

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и 
использования информации;  

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования 
учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и  

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения материалов и 

работ в информационной среде организации; проведения массовых мероприятий, 
собраний, представлений; организации отдыха и питания;  
исполнения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий;  
обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов.  
Материально-техническое обеспечение соответствует не только общим, но и особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП:  

организации временного режима обучения; техническим средствам обучения;  
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения.  
Пространство соответствовует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 

области:  
соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной 
и электробезопасности; соблюдения требований охраны труда;  
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом- психологом, учителем-логопедом 
и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 



106 
 

 

Временной режим образования устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активность обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности; в старших — иллюстративной и 
символической).  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществле 

 

 
 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, 

ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ- 

НЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯ- 

МИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) 

 

5. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
5.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Цель реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  
начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубо-кой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития  
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой сте-пени, 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП НОО (вариант 1), либо он испытывает существенные 

трудности в ее освоении получает образование по варианту 2 АООП НОО, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную индивиду-альную программу 

развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные по-требности 

обучающегося с умственной отсталостью.  
АООП НОО образования (вариант 2)обучающихся с умственной отсталостью направ-

лена на формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и не-

зависимости в повседневной жизни. 
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Задачи реализации АООП НОО образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2).  
ФГОС направлен на решение следующих задач образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  
* формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лично-

сти (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);  
* охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их со-

циального и эмоционального благополучия;  
* формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностя-
ми;  

* формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контроли-
ровать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодейство-
вать с педагогами и сверстниками);  

* создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  
* обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организаци-

онных форм получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состоя-
ния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

* формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специ- 
 

фических образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями). 
 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП НОО, 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, эмо-

ционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых де-тей 

выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значи-тельно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учеб-

ных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления от-

мечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и глубокой степенью 

умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 

речи, что требует для большей части обучающихся использование разнооб-разных средств 

невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. Внимание у обучающихся 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается низким  
уровнем   продуктивности   из-за быстрой   истощаемости,   неустойчивости,  отвлекае- 

мости. Слабость активного внимания  препятствует решению сложных задач по- 

знавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при 

продолжительном и направленном использовании  методов  и  приемов  коррекционной 
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работы становится заметной положительная динамика общего психического развития де- 

тей,  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, рассогласованность, 

неловкость движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с   хаотич- 

ной   нецеленаправленной деятельностью.       

Наиболее типичными  для данной  категории  обучающихся являются трудности в  
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удер-
жание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуго-виц, 
завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зави-сят от 
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, соверше-нии 
гигиенических процедур и др.  

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умствен- 

ной 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 со-четания. В 

связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой сущест-венно превышает 
содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то од- 
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ном   нарушении:   интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными наруше- 

ниями   невозможно   соотнести   с какими-либо возрастными  параметрами. Органиче- 

ское  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 препятству- 

ют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье,   так и   в   об- 

ществе.   Динамика   развития   детей   данной группы определяется рядом факторов:  
этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления от-
клонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спе-
цификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 
коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познаватель-ной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. непродук-

тивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического 

мышления и речемыслительных процессов. В этой связи возникают непреодолимые 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошколь-ного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только 

ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивно-сти. В связи 

с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулиро-вать 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, но-сит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-шениями), тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития  
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных по-

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

иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, сомати-

ческими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образо-

вательные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют 

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

каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью, с ТМНР.  
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжѐлые нарушения 

неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и 

т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окру-

жающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуни-

кации и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в по-

ложении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс обще-

ния 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 колебаться от умеренной до глубокой. Дети с умеренной формой 
интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию пред-
ставлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой групп 
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обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что 

является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средст-

вам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им овладевать основами счета, 

письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: 

захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпо-

сылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической и трудовой деятельности.  
Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нару-

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

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

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют уста-

новление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружаю-

щими отсутствует или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуа-

циях, когда ребѐнку 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, прояв-

ляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктив-

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

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

нально-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 замед-

ленности 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 не-

доразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной степени умственной отстало-

сти. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить про-

стыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, от-

ветить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некото-

рых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит фор-

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

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

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

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

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость вни-

мания и нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют выполнению 

действия как целого.  
Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также кли-

нические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части ум-

ственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции специаль-

ной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и вос-

питания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное количество персона-

ла и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении детей, 

выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирова-

ние 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 
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представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть сме-
шанным. включающим представителей разных типологических групп. Смешанное комплек-
тование 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. Воз-
можно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается количество персо-
нала (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 со-

четанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей оп-

ределяет 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 психофизи-

ческого развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образо-

вания, содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжитель-

ность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Кратко раскроем данные аспекты, применительно к обучающимся по 2 варианту АООП.  
Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возмож-

ном 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 образо-

вания в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечи-

вающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.  
Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учеб-

ных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 
развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», 
«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 
предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в по-  
строении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

более 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 индивидуали-

зации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образо-

вательной 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 
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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 АООП НОО 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 близковоз-

растных классах (группах) по возрастающим уровням 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 квар-

тиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или специ-

альных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий в новые 

условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для под-

держания 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 про-

фессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здра-

воохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, 

при организации образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, кото-

рый 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, обес-

печивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации 
и в семье. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы НОО 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 ва-  
рианту 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 техно-
логий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальны-
ми возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым дос-

тижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индиви-

дуальными 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 полез-

ных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой дея-

тельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную дея-

тельность (компонент «жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. 
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Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормали-

зация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является при-

вычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, решать во-

просы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, опре-

делять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно при-

нимать 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 умствен-

ной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной индивидуальной про-

граммы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы явля-

ется обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему дости-

гать максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, пла-

номерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступ-

ных для каждого обучающегося пределах.  
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

АООП НОО 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 уча-

стие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, при участии 

его родителей. 

 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребѐнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на мо-

мент составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и 

обучения ребѐнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях ор-

ганизации и семьи; организация реализации потребности в уходе и присмотре; перечень спе-

циалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, ме-

роприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень необходи-

мых технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки ди-

намики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребѐнком в домашних условиях.  
I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического обсле-

дования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью оценки 
актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего разви-
тия. Характеристика отражает:  

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

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;  
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления;  
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;  
6) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей);  
7) сформированность  социально  значимых  навыков,  умений:  коммуникативные 

возможности, игра, интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание 
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представлений об окружающих предметах, явлениях, самообслуживание, предметно-
практическая деятельность;  

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 
окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 
предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения.  
III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные заня-

тия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и 
устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

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

ных 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 обучающего-

ся). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и вос-

питания ребенка на определенный учебный период (или год).  
V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы раз-вития 

для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, 

совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и уходом за детьми по-

нимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания де-тей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Уход предполагает 

выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, 

подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); вы-полнение 

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 пра-вильной 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 мате-

риальных ценностей.Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка на-

блюдаются 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 (остав-

ление класса, выход из школы безпредупреждения 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 со-

ответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые от-
ражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельностии лица, осуществ-
ляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и 
средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 

направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающие 
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способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к участию в разра-
ботке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначе-
ния, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, необходимых для 
реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обу-

чения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты обра-

зовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, дейст-

вий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «вы-

полняет 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 объ-

ект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты обра-

зования 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. 

 

5.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛ- 

ЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НА- 

РУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО. 

В силу наличия тяжелых нарушений развития, для обучающихся данной группы пока-  
зан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря этому 

варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, могут впи-

саться в образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей 

среды, оборудование и технические средства, программы учебных предметов и коррекцион-

ных технологий, содержание и методы работы определяются индивидуальными возможно-

стями и особыми образовательными потребностями ребенка.  
Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР принципиаль-

но отличаются от деятельность (компонент «жизненная компетенция») готовит обучающего-

ся к использованию приобретенных в процессе образования способностей для активной жиз-
ни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормали-

зация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который ведет подав-

ляющее большинство обычно развивающихся людей: жить дома, решая разные вопросы 

повседневного быта; участвовать в трудовой деятельности вместе с другими людьми; прово-

дить свободное время, решая где, как и с кем; в целом иметь возможность самостоятельно 

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

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих максимально самостоятельно 

(соразмерно психическим и физическим возможностям) решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни.  
Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с умственной отста- 

лостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной индивидуальной программы раз-  
вития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является дости-

жение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жиз-

ненных задач, включение его в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и плано-
мерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 
для каждого обучающегося пределах. 
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Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

АООП НОО образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее разработке 

принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организа-

ции, при участии его родителей (лиц, их заменяющих).  
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП НОО 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 образова-

ния данной категории обучающихся.  
Для обучающихся, заканчивающих обучение по АООП НОО (вариант 2) результаты 

могут быть следующими.  
1. Язык и речевая практика 1.1. Речь и альтернативная коммуникация.  
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  
Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  
Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического 

материала в учебных и коммуникативных целях.  
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
8
.  

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 
показаниями.  

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 
пиктограмм, других графических знаков.  

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 
коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 
(коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач.  

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 
разнообразных видах детской деятельности.  

Умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его, используя невербальные и 
вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. Умение 

использовать средства альтернативной коммуникации в процессе  
общения:  

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; пользование 
индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 
 
 

 
8
 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рам-

ках коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 
 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  
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общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 
компьютерное устройство).  

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

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
хорошо известных предметов и действий.  

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

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

письму. 

Узнавание и различение образов графем (букв).  
Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. Начальные навыки чтения и 

письма.  
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

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

2.1. Математические представления  
1) 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.  

2) Представления  о количестве,  числе,  знакомство  с  цифрами, составом 

числа  в доступных  ребенку пределах, счет,  решение  простых арифметических задач с 

опорой на наглядность.   

Умение   соотносить число   с соответствующим   количеством предметов, 

обозначать его цифрой. 

Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  
Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 
Умение обозначать арифметические действия знаками.  
Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.  

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач.  

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 
деньгами и т.д.  

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
измерительными приборами.  

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  
Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  
Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 
соотносить время с началом и концом деятельности.  

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий природный мир 
 

 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям.  

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  
Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  
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Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 
изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 
жизнедеятельности, охраны здоровья.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  
Интерес к объектам живой природы. 

Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их  
виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  

Опыт  заботливого  и  бережного  отношения  к  растениям и животным, ухода 

за ними.  

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени.  

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

временем года.   
Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д.  
3.2. Человек 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  
Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале.  
Представление о собственном теле. Отнесение себя к определенному полу.  
Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  
Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  
Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  
Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  
Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям  
и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами.  

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 
сообщать о болезненных ощущениях взрослому.  

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 
зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
 

 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 
роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

3.3. Домоводство.   

1) Овладение умением  выполнять доступные  бытовые  поручения 

(обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома.  

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

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

Умение  соблюдать  технологические  процессы  в  хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.  
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Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических   средств бытового назначения.   
Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности.  
3.4. Окружающий социальный мир 1) Представления о мире, созданном руками 

человека Интерес к объектам, созданным человеком.  
Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  
Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, 

в транспорте, в общественных местах.  
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  
Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.).  
Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  
Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 
контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  
Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. Умение находить друзей на 
основе личных симпатий.  
Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.  
Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности.  
Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.  

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни.  
Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них.  
Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  
Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.  
Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  
Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 

гражданина и др. 
 

6) Представление о стране проживания Россия.  
Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания.  
Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).  

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 4. 

Искусство 4.1. Музыка и движение. 

 

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

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 
практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-
танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 
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Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах).  
Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. Освоение 
приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии  

игрой на музыкальных инструментах. 

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение проявлять   адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.   

Стремление   к   совместной   и самостоятельной музыкальной деятельности; 

Умение использовать   полученные   навыки   для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. 

4.2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 
рисование; использование различных изобразительных  

технологий. 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности.  

Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы.  

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, 

для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

5. Технологии 

5.1. Профильный труд. 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных  сферах;  
овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 
трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 
 

 

Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, 
ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом 
особенностей региона.  

Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 
несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.  

Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 
соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 
растениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 
особенностей региона.  
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Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 
оценивать результаты своего труда.  

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 
освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 
развития и помощи близким.  

Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

6. Физическая культура. 

6.1.  Адаптивная физкультура.  
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  
Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  
Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений. 
Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 
Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью.  

Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 
болевые ощущения, др.  

Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании 
двигательных умений.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 
подготовка.  

Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 
подвижные игры и др. 

 

5.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, 

ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, С ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ- 

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО  
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП НОО образовательной ор-
ганизации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 
СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 
 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экс-пертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обу-

чающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы явля-ется 

выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. 

Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной ком-петенции. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения  
составляется  развернутая характеристика учебной деятельности  ребѐнка, оценивается 

динамика развития  его жизненных компетенций.  

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  с  умеренной, тяжелой, 
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глубокой умственной  отсталостью, с  ТМНР АООП НОО  осуществляется образова- 

тельной организацией. Предметом итоговой оценки   освоения обучающимися АО- 

ОП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достиже- 

ние   результатов   освоения специальной индивидуальной программы  развития  по- 

следнего года  обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних  двух  недель учебного  
года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных зада-ний, 
позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результа-тивности 
обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов 
(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматри-ваться как 
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаи-
модействие 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 психиче- 

ского,  неврологического  и  соматического  состояния каждого  обучающегося. Выявле- 

ние  результативности  обучения должно происходить вариативно  с учетом психофи- 

зического развития  ребенка  в процессе выполнения перцептивных, речевых, пред- 

метных действий, графических работ  и др.  При  предъявлении  и выполнении всех  
видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, допол-

нительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, со-

вместно распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных ре-

зультатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на каче-ственных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невер-бальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физиче-ской 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «дейст-вие не 

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Вы-явление 

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной об-ласти 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 эмо-циональное 

состояние, другие возможные личностные результаты. 
 

 
 
 

6.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

6.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной,  
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на  формирование  готов- 

ности  у  детей к  овладению  содержанием АООП НОО образования  для  обучающихся 

с  умственной отсталостью  (вариант  2)  и включает следующие задачи: 
1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональ-

ному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  
2. Формирование учебного поведения:  

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); умение выполнять 
инструкции педагога;  
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использование по назначению учебных материалов; умение выполнять действия по 
образцу и по подражанию. 3. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени, от начала до конца, с заданными 
качественными параметрами.  

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

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

Задачи  по  формированию  базовых  учебных  действий  включаются  в СИПР с  
учетом особых   образовательных   потребностей   обучающихся. Решение поставленных 

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

так  и на  специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Характеристика базовых учебных действий I-IV классы  

Личностные Коммуникативные  Регуля- Познаватель- 

учебные действия: учебные действия:  тивные учеб- ные учебные дей- 

    ные действия: ствия: 

Личностные Коммуникативные  Регуля- К познава- 
учебные действия учебные действия включа-  тивные учеб- тельным учебным 

включают следующие ют следующие умения:  ные действия действиям относят- 

умения: *осознавать * вступать в контакт  включают сле- ся следующие уме- 

себя как ученика, за- на доступном для обучаю-  дующие уме- ния: 

интересованного по- щегося уровне и работать в  ния: *следовать * выделять 

сещением школы, обу- коллективе (вербально, не-  предложенно- элементарные 

чением, занятиями, как вербально);  му плану; свойства предме- 

члена семьи, одно- * использовать приня-  * участ- тов; 

классника, друга; тые ритуалы социального  вовать в дея- *делать про- 

*способность взаимодействия;  тельности стейшие обобще- 

осмысленно воспри- * обращаться за по-  класса; ния, сравнения, 

нимать социальное ок- мощью и принимать по-  * дейст- классифицировать 

ружение, *принимать мощь;  вовать по об- на наглядном мате- 

своѐ место в нем, при- * слушать и понимать  разцу; риале; 

нимать соответствую- простую инструкцию на   *соотнести 

щие возрасту социаль- доступном для обучающе-   звук и  букву; вы- 

ные роли; *готовность гося уровне к учебному за-   полнять простей- 

безопасно и бережно данию в разных видах дея-   шие арифметиче- 

вести себя в природе и тельности и быту;   ские действия; 

обществе. * взаимодействовать   *наблюдать под 

  со взрослыми и сверстни-   руководством 

  ками;   взрослого за пред- 

     метами и явления- 

     ми окружающей 

     действительности; 

      

      

 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показа-

телях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: 

0 – действие не выполняет. 

1 – выполняет действие со значительной физической помощью. 

2 – выполняет совместно с педагогом с частичной физической помощью. 
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3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  
- «узнает объект», -«не всегда узнает объект», -«не узнает объект».  
Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития в 

каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, кон-

кретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затрудне-

ний 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. 
 

 

6.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  
I. Речь и альтернативная коммуникация Пояснительная записка.  
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни челове-ка. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничи-вают его 
полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП за-  
трудняют 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 расстрой- 

ствами, отсутствует   потребность в   коммуникативных   связях, имеются  трудности 

выбора и  использования  форм общения,  включая коммуникативную речь и целена-  
правленность 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 (звобучающая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окру-
жающими значительно затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправ-
ленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 
сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию аль-тернативных 

средств коммуникации и социального общения.  
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использова-

нием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в про- 

цессе социального взаимодействия 

Смыслом  обучения  социальному  взаимодействию с  окружающими является  ин- 

дивидуальное  поэтапное  планомерное  расширение  жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов  в  доступных  для  ребенка пределах. Для этого организуется спе- 

циальная работа по введению ребѐнка в более   сложную предметную и социальную 

среду,   что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую инте-  
грацию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в 
общение.  

Программно-методический материал по «Общению» представлен следующими разде-
лами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуника-
ции», «Чтение и письмо».  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков ус-

тановления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивиду-

альной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возмож-

ностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных за-дач. 
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Если ребенок не владеет устной (звобучающей) речью, ему подбирается альтер-нативное 

средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернатив-  
ным  средствам  коммуникации относятся: взгляд,  жест, мимика, предмет, графические 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка,   пиктограмма,  на- 

печатанное слово),  электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, 

планшетные компьютеры, компьютеры).   

Раздел «Развитие   речи средствами вербальной и   невербальной коммуника-  
ции» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной 
речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по разви-тию 
экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе об-  
щения  слоги,  слова,  строить предложения,   связные высказывания.   Ребенок,   не 

владеющий 

устной (звобучающей) речью, учится общаться, пользуясь альтернативными 

сред- 

ствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

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

ному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

В  учебном  плане  предмет  представлен  с  1  по 13  год  обучения.  С обучающими- 

ся, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекци- 

онно-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 обще- 

ния; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;  

 электронные   устройства   для   альтернативной   коммуникации: записывающие и  
воспроизводящие устройства, коммуникаторы, компьютерные устройства, синтезирую-щие 
речь;  

информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 
пиктограмм (например, ―Boardmaker‖, ―Alladin‖ и др.), системы символов (например, 
―Bliss‖); компьютерные программы для общения (например, «Общение» и др.), обучающие 
компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи;  

аудио и видеоматериалы.  
 содержание предмета 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 
 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собствен-ное 

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 еѐ звуком (словом, предложени-

ем). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благо-

дарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). За-

давание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддер-жание 

зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разго-воре. 

Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).  
Коммуникация с использованием невербальных средств.  
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выра-

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

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

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (проща-ние), 



126 
 

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

звобучающим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности 

звобучающим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие 

согласие (несогласие) с использованием звобучающего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы  
на вопросы с предъявлением предметного символа.   Выражение   согласия   (несогла- 

сия),   удовольствия (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний, приветствие  (про- 

щание), обращение   за   помощью,   ответы на   вопросы,   задавание вопросов   с ис-  
пользованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 
картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудоволь-ствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 
вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными сло-вами. 
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности,  
своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопро- 

сы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарно- 

сти, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов с использованием воспроизводящего устройства (на-  
пример, «Language Master»). Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), 
благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание во-
просов, приветствие (прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой за-
пускает воспроизводящее речь устройство (например: «Big Mac», «Talk Block», «Go Talk  
One»).   Выражение   согласия   (несогласия), благодарности, своих желаний,  привет- 

ствие  (прощание),  обращение  за  помощью, ответы  на вопросы, задавание вопросов, 

рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с использованием пошагового  коммуникато-  
ра (например, ―Step by step‖). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благо-
дарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, за-давание 
вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора (например:  
«GoTalk», «MinTalker»,  «SmallTalker»,  «XL-Talker», «PowerTalker»). Выражение своих же-  
ланий, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за по-
мощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компь-
ютера (планшетного компьютера). 

 

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) имѐн членов семьи, обучающихся класса, пе-

дагогов. 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 принадлежно-сти, 

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, обо-

значающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, пло-  
хо,  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 пред-  
ложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание слож-ных 
предложений. Понимание содержания текста.  

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

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

др.).  Называние  собственного  имени. Называние   имѐн 

членов   семьи   

(обучающихся 

класса,   педагогов   класса). Называние (употребление)  слов,  обозначающих  предмет  
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые при-боры, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (упот-ребление) 

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, си-деть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (упот-ребление) 

слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, мед-ленно, 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 (упот-  
ребление) 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 сю-
жетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление  рассказа  о 

себе.  Пересказ текста  по  плану,  представленному графическими изображениями (фото- 

графии, картинки, мнемокартинки). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Сообщение  собст- 

венного  имени посредством  напечатанного  слова (электронного устройства). Сообще-  
ние имѐн членов семьи (обучающихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного 

сло-ва (электронного устройства). Использование графического изображения (электронного 

уст-ройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, про-дукты, 

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 (элек-тронного 

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 обозна-чения 

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.). Ис-

пользование 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 исполь-

зованием 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). Со-ставление 

рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируе-мых событиях с 

использованием графического изображения (электронного устройства).  
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Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронно-
го устройства).  

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, назва-ния 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации.  
Предпосылки к осмысленному чтению и письму.  
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использова-

нием 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 (сло-ва). Написание 
буквы (слога, слова, предложения). 

 

II. 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 исполь-
зования математических знаний. Так, накрывая на стол на трѐх человек, нужно поставить три 

тарелки, три столовых прибора и т.д.  
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально ор-

ганизованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизволь-но 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным приемом в 

обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические 

представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер авто-  
буса, на  котором  он сможет  доехать  домой,  расплатиться  в магазине   за   покупку, 

взять необходимое количество   продуктов   для приготовления блюда и т.п. 

 Цель обучения математике – формирование элементарных математических представ- 

лений и умений и применение их в повседневной жизни.  
 программа построена на основе следующих разделов: «Количест-венные 

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

странственные представления», «Временные представления».  
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действи-

тельности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, реше-нии 

повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соот-

ветствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

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

считывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, 

отсчитывании заданного количества листов в блокноте, определении количества испеченных 

пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка за-крепляются сведения 

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

пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое дру-гое. В учебном 

плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с  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 обучающи-мися, 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 индивиду-альный учебный план. 
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Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, ве-

личине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (ти-па 

«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мо-заики; 

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

изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; 

весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифра-ми для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие ком-пьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных математических 

представлений. 

 

 содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов  
в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало»,   «пусто»). Срав- 

нение 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) по-

следовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычи-тание) 

предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увели-чение 

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

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического 

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

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 

(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение про-стых 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 пред-метов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение од-нородных 

(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 предме-тов 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) пред-метов 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 геомет-рической фигурой. 

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треуголь-ник, квадрат, круг, 

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

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (тре-угольник, 
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квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигу-ры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной ли-нии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ло-маная), 

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

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его на-значение. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.  
Пространственные представления.  
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом чело-веке, 

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

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

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

слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение 

в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперѐд, назад, вправо, влево. 

Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в сере-дине (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 (изобра-жений): слева направо, снизу вверх, сверху 

вниз. Определение отношения порядка следова-ния: 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 сме-
ны дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком:  
сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, 
недавно. 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 дея-
тельности. 
 

III. Окружающий природный мир 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 «Окружающий природный мир» 
рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ мно-гообразии, 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 приро- 

де – сезонных  изменениях  (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день,  
вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 

среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается 
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на связь живой и неживой природы: растения и животные приспо-сабливаются к 

изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом 

взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребе-нок учится выполнять 

доступные действия: посадка, полив, уход за растениями,  
кормление  аквариумных рыбок,  животных  и  др. Особое  внимание  уделяется  воспита- 

нию  любви  к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование   представлений   у детей 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, жар-ка, 
засол, консервирование). Формирование представления о грибах предполагает по-становку 
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 1 по 12 год обучения. Кроме того, в  рам- 

ках 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 мате- 

риал (видео,  фотографии,  рисунки  для демонстрации  обучающимся); муляжи ово- 

щей, фруктов;  пиктограммы  с изображениями  действий,  операций  по уходу  за расте-  
ниями, животными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; 
рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, на-
клеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствую- 
щие   формированию   у   детей   доступных   представлений о природе; аудио-  иви- 

деоматериалы;  живой уголок,  аквариум,  скотный дворик, огород, теплица и др.  

По  возможности, в  организации  создаются  «живые уголки»  для непосредст- 

венного контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хо-  
мячками, морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в органи-

зации 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 окру-жающем мире, 

навыков трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, орга-низованные занятия с 

животными и растениями способствуют нормализации эмо-ционального состояния детей в 

процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия 

возможности выращивать растения и содержать жи-вотных в учреждении необходимо 

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

 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 чело-

века. Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, 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 значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (разли-чение) 
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кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Зна-ние 

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 (различе-  
ние) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внеш-
нему 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,   подбе- 

рѐзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. 

Знание  строения  гриба  (ножка,  шляпка). Различение  съедобных  и несъедобных гри-  
бов. Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов переработки 

грибов. узнавание/различение садовых цветочно-декоративных   растений (астра,   гладио- 

лус,   георгин,   тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).   

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений  (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик,  василек,  подснежник, ландыш);   знание строения цве- 

тов   (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, базилик, ко- 

риандр, 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 (разли-чение) 
комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание 
особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения ком-  
натных растений  в жизни человека. Узнавание (различение)  зерновых  культур (пше- 

ница, 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 рас-тений 
природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого 
пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особен-ностей растений 
природных зон жаркого пояса.  

Животный мир.  
Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, 

рога). Знание основных признаков животного. Установление связи строения тела живот-ного 

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

коза, овца (баран), кот, собака). Знание строения животного (голова, туло-вище, лапы, ноги, 

рога, хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши). Зна-ние 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 (котом, собакой и др.). 

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 группу «дикие животные». Знание значения 



133 
 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей ди-ких 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 жи-вотных. Знание способов 

передвижения животных. Знание строения птицы. Уста-новление связи строения тела птицы 

с ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица 

(петух), утка, гусь, индюк). Знание осо-бенностей 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 перелет-ных птиц 

в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимую-щие птицы». 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих 

птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни че-ловека, 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  свя- 

зи  строения  тела  насекомого  с  его  образом жизни. Знание питания   насекомых. 

Узнавание (различение) речных 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 оби-тателей (кит, 

дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Зна-ние 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, жи-вущих в квартире (кошка, 

собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хо-мяки). Знание особенностей 

ухода (питание, содержание и др.).  
Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе.  Уз-  
навание  Луны.  Знание  значения луны  в  жизни  человека  и  в природе.  Узнавание 

(различение)  небесных  тел (планета,  звезда).  Знание знаменитых   космонавтов.   Узна- 

вание   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 объ-
ектов на земле и небе.  

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Уз-

навание (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 почвы. Знание свойств почвы. Знание значения почвы в жиз-ни 

человека. Узнавание (различение) полезных ископаемых (уголь, нефть, гранит, торф, гранит, 

известняк, песок, глина, алюминий, медь, золото). Знание способов добычи полезных 

ископаемых. Знание значения полезных ископаемых в жизни челове-ка. Узнавание воды. 

Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни че-ловека. Узнавание реки. 
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Знание значения реки (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). Представле-ние 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 последо-вательности 12 

месяцев. Соотнесение месяцев с временами года узнавание/различение ка-лендарей 

(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 измене-ний, 

происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, проис-ходящих в 

жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 

снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение яв-лений природы с 

временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

 

IV. Человек 
 

Пояснительная записка. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представле-  
ний  о  себе.  Становление  личности ребенка происходит  при условии   его   актив- 

ности,   познания   им   окружающего мира, смысла человеческих  отношений,  осоз- 

нания  себя  в  системе  социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает  
понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими род-
ными и близкими.  

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирова-ние 
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня са-  
мостоятельности в процессе самообслуживания.  

Программа представлена  следующими разделами:  «Представления  о себе», «Се- 

мья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Раздел  «Представления  о  себе»  включает следующее  содержание: представле- 

ния   о   своем теле,   его   строении,   о своих двигательных возможностях, прави-  
лах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физиче-
ской культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоро-
вье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» 
включает задачи по формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зу-бы, 
мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и  
обувью» включает  задачи  по  формированию умений ориентироваться в одежде, со- 

блюдать последовательность действий при   одевании   и   снятии предметов   одежды. 

Раздел «Прием   пищи» предполагает  обучение  использованию во  время  еды  столо- 

вых  приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфет-  
кой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел 

«Туалет». В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о сво-ем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 

Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, 



135 
 

чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 

отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 

окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодей-ствовать 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 са-мих 

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 спе-

циалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В до-
машних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навы-
ков самообслуживания.  

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающи-
мися старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мы-
тье тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий.  

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое 
 

обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучаю-
щимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины и душевые кушетки; подъ-емно-
передвижное оборудование для обучающихся с нарушениями ОДА; тренажеры для обучения 

обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специ-  
альные кружки и другая посуда,   облегчающая   самостоятельный   прием   пищи   деть- 

ми с нарушениями ОДА.  Предметные  и  сюжетные  картинки,  фотографии с изо- 

бражением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведе- 

ния, пиктограммы с изображением   действий,   операций самообслуживания, исполь- 

зуемых  при  этом  предметов  и  др.  Кроме  того, используются видеоматериалы, презен- 

тации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотноше- 

ния; 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, исполь-
зуются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное обору-

дование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, сто-лы, 
стулья с подлокотниками, подножками и др. 

 

 содержание предмета 

Представления о себе.  
Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Идентифи-кация 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 
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своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов дея-

тельности для организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рас-сказ 

о себе. Знание возрастных изменений человека.  
Гигиена тела.    

Различение  вентилей с  горячей и  холодной водой.  Регулирование напора 

струи   воды.   Смешивание воды   до комфортной температуры. Вытирание рук поло-  
тенцем. 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 во-ды 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, намачи-вание 
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, безопас- 
 

ным станком.  
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с во-лос, 
вытирание волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: 

включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные уча-стки 
головы, выключение фена, расчесывание волос.  

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий 
при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание 
ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополас-
кивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена 
интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметиче-скими 
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, демисе-зонная). 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 предстоя-щего 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 рука-  
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ва, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого  рукава,  стягивание 

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

правого ботинка, стягивание правого  ботинка,  захват  рукой задней  части  левого  бо- 

тинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при разде- 

вании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, 

снятие  куртки,  расстегивание  сапог,  снятие  сапог).  Застегивание (завязывание) ли- 

пучки (молнии,   пуговицы, кнопки, ремня,   шнурка). Надевание  предмета одежды 

(например,  брюк:   захват   брюк   за пояс, вставление  ноги  в  одну  брючину, встав- 

ление 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. Различе-ние правого 

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

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

лой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой.  
Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опуска-ние 

сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оп- 
 

равление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колго-
ток, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.  

Прием пищи.  
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): за-хват 

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

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

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

ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с лож-ки пищи губами, 

опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание ку-сочка пищи, 

поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опуска-ние вилки в тарелку. 

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

целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Ис-пользование 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 чле-нов семьи. 
Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Пред-ставление о 
профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 

V. Домоводство Пояснительная записка. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Бла- 

годаря  занятиям  по домоводству  реализуется возможность посильного участия ребенка  
в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с обще-
принятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми на-

выками не только снижает зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уве-

ренность в своих силах.  
Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и  
электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи,   осуществлению поку- 

пок,   уборке   помещения   и территории, уходу за вещами.  
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Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так  и  в 

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

туальны 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 ве-

щами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помеще-
ний и территории».  

В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения. Материально-
техническое оснащение учебного предмета  

«Домоводство» предусматривает:  
дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов 

посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой тех-ники; 
альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изу-чаемыми 
темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приго-товления блюд, 
стирки белья, глажения белья и др.  

Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чай-ники, 
тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера 
(ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и 
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индивидуальные зеркала, гладильная   доска, бытовая   техника   (чайник   электриче- 

ский,   блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая духов- 

ка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), ковролиновая, грифельная и  магнит- 

ная  доски, уборочный  инвентарь  (тяпки,  лопаты,  грабли),  тачки, лейки и др.  
 содержание предмета 

Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположе-  
нии 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 продук-тов 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, чай-ник, 

половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, вен-чик, 

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 дейст-вий 

при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание по-  
суды, намыливание посуды моющим  средством,  чистка посуды,   ополаскивание, 

сушка. Обращение с   бытовыми приборами. Различение  бытовых  приборов  по  на- 

значению  (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). 

Знание правил техники безопасности при  пользовании  электробытовым  прибором.  
Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. 

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

Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. Со-блюдение 
последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, 

расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расстав-
ление солонок и ваз, расставление блюд.  

Приготовление пищи.  
Продукты питания. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимо-над, 

компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных 

продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок 

с молочным продуктом. Знание (соблюдение) правил хранения молочных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и 

требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, 

сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способа-ми обработки (приготовления) мясных 

продуктов. Знание (соблюдение) правил хранения мясных продуктов. Узнавание 

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

рыба (копченая, соленая, вяленая) и тре-бующих обработки (приготовления) (мясо (филе 

рыбы, краб, креветка), рыбная  
котлета,  рыбный   фарш).   

Знакомство  со  способами обработки (приготовления)  рыбных  продуктов. Знание 

(соблюдение)   правил   хранения рыбных продуктов.   Узнавание (различение) муки и 
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мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, ба-ранки, 
сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (ма-кароны, 
вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки (приготовления)  
мучных изделий. Знание (соблюдение) правил хранения мучных изделий. Узнавание (раз- 

личение) круп и бобовых, готовых к употреблению (консервированная фасоль,   кукуру- 

за,   горошек,   свежий   горох) и   требующих   обработки (приготовления) (греча, рис, 

пшено  и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп  
и бобовых. Знание (соблюдение) правил хранения круп и бобовых. Узнавание (разли-чение) 
кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание (со-блюдение) 
правил хранения кондитерских изделий. Приготовление блюда.  

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

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

бор инвентаря, необходимого для приготовления блюда.  Обработка  продуктов.  Мытье  
продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, по-

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

ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности дей-ствий при 

варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в 

воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на определен-ное время, 

выключение электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение после-довательности 

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, вы-ключение 

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 мес-та в процессе 

приготовления пищи. Соблюдение последовательности действий при вар-ке яйца: выбор 

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

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

кастрюли на конфорку, установка времени варки на таймере, вы-ключение плиты, 

вынимание яиц. Соблюдение последовательности действий при приготов-лении 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, по-  
мидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении  салата: выбор 

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

тительное, 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, пере-

мешивание 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 ско-

вороду, 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 после-
довательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего 
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средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание бе-
лья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  

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 стир-кой 

(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 дей-

ствий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, за-

крывание дверцы машины, насыпание порошка, установка программы и температур-ного 

режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья.  
Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, 

регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности дейст-

вий 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 бе-лья и одежды. 

Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обу-вью. Соблюдение 

последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжима-ние тряпки, 

протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Про-сушивание 

обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: откры-вание тюбика с 

кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей по-верхности 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 сред- 

ства в воду, уборка предметов   с поверхности,  вытирание  поверхности, вытира- 

ние 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: смета-ние 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 ок-на: 

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

вытирание рамы, мытьѐ стекла, вытирание стекла, выливание использованной во-ды. 
 

Уборка территории.  
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Убор-ка 

снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 

 

VI. Окружающий социальный мир Пояснительная записка. 
 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окру-

жающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные от-
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ношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоциональ-

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

связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позво-ляет 

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

Цель  обучения  –  формирование  представлений о человеке, его социальном  ок- 

ружении,  ориентации  в  социальной  среде  и  общепринятых правилах поведения. 

Основными  задачами  программы  «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство  с  явлениями  социальной  жизни  (человек и его деятельность, общепри- 

нятые нормы поведения), формирование представлений о предметном мире,  созданном 

человеком  (многообразие, функциональное  назначение окружающих предметов,  дейст-  
вия 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, еѐ культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действи-тельности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социаль-ной жизни, в которую 

он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки  
других людей   с нравственными ценностями   (эталонами)   и общепринятыми  нор- 

мами поведения. Ребенок  учится ориентироваться  в различных  ситуациях:  избегать 

риски  и  угрозы  его  жизни  и  здоровью,  в частности, учится быть внимательным и 

осторожным  на улице,  дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для   форми- 

рования   умения соблюдать нормы   поведения   в   обществе необходима совместная  
целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформиро-

вать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общест-венном 

транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Со-держание материала 

по программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования 

представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятель-ность», 

«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 окру-
жающих 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 пред-мета 

с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной рабо-те. 

 

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, пре-зентации, мультипликационные 
фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 
 

правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 
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доступных социальных представлений. По возможности, используются технические и 

транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных 

явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Обо-

рудованное (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.  
 содержание предмета 

Школа.  
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. На-

хождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесе-ние 
работника школы с его профессией.  

Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения участ-ков 

школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории шко-лы. 

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, флома-стер, 

пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назна-чения 

школьных принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива клас-са. Знание 

положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских от-ношений 

(чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.  
Квартира, дом, двор. 

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

вание  (различение)  типов  домов  (одноэтажный  (многоэтажный), каменный (деревян- 

ный),   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 за-
ходить 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). Напи-

сание 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 ком-

мунальными 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 (соблю-дение) правил 

безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнава-ние (различение) 

вредных насекомых (муравьи, тараканы, клопы, вши), грызунов (крысы,  
мыши), живущих в доме. Представление  о  вреде, который   приносят вредные насе- 

комые.   Знание (соблюдение)   правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узна- 

вание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, каст- 
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рюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов (механические (наручные, 

настенные), электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки 

(часовая, минутная)). Узнавание (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, пользование функцией (связь, игра и т.п.), выключе-ние). 
 

Предметы быта.     

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

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

фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание  правил  техники безо- 

пасности  при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов 

мебели (стол, стул,   диван, шкаф,   полка,   кресло,   кровать,   табурет,   комод). Зна- 

ние назначения предметов мебели. Различение   видов   мебели   (кухонная, спаль-  
ная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, 
ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назна-чение 
предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечист-ка, 
разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного ин-
вентаря.  

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, ска-терть, 
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. Узнавание (различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внеш-

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

молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к упот-реблению 

(колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, 

баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами об-  
работки   (приготовления)   мясных   продуктов.  Знание  правил хранения мясных  про- 

дуктов.  Узнавание  (различение)  рыбных  продуктов:  готовых  к употреблению (крабо- 

вые палочки,   консервы,   рыба   (копченая,   соленая, вяленая), требующих  обработки 

(приготовления)  мясо  (филе рыбы,  краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Зна- 

комство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов.   Знание правил 

хранения   рыбных продуктов. Узнавание  (различение)  муки  и мучных  изделий:  го- 

товых к употреблению  (хлеб, батон,  пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), тре-  
бующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). 

Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Зна-ние 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). Зна-комство со способами 

обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил хранения круп и бобовых. 

Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пи-рожное, конфета, 

шоколад).  
Знание правил хранения кондитерских изделий. 
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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.). Узнавание (различение) инструментов, с помо- 

щью  которых работают  с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). 

Знание свойств дерева  (прочность,  твѐрдость, плавает  в  воде,  дает  тепло,  когда  го- 

рит). Узнавание предметов,  изготовленных  из дерева  (стол,  полка,  деревянные игруш-  
ки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабаты-вают 
дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Уз-навание 
предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).  

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовлен-ными из 
стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницае-мость). 
Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и 
др.). Знание свойств металла (прочность, твѐрдость – трудно сломать, то-  
нет в воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). 

Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвѐтся).  

 Узнавание  предметов,  изготовленных  из  ткани  (одежда,  скатерть, штора,  по- 

крывала, постельное бельѐ,  обивка  мебели  и  др.).  Узнавание (различение) инстру- 

ментов, с   помощью которых   работают   с   тканью (ножницы,   игла). Знание 

свойств пластмассы (лѐгкость, хрупкость). Узнавание предметов,  изготовленных из  пла- 

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

 Город.     

 Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (Завеличье, 

Запсковье и др.),   улицы   (проспекты,   переулки), площади (Октябрьская,  Ленина  и 

др.), здания, парки). Узнавание  (различение), назначение  зданий  (кафе  (ресторан),  
вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкас-

са, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, 

мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. 

Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парик-махер, 

почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятель-ности людей 

разных профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в обществен-ных 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 на-

значения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

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

воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного транспортно- 

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

транспорта.  Узнавание (различение) составных  частей водного   транспортного   средст-  
ва. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения космического 

транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического транспортного средст-
ва. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение 
деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (со-
блюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) спе- 
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циального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание 
назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном 
транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание 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, Масле-

ница, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов 
православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание нравственных 
традиций, принятых в православии. Представление о религиях мира. Следование об-
щепринятым традициям на похоронах.  

Страна.  
Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государствен-

ной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, видео). Знание госу-
дарственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание) основ-ных 
достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская Гале-рея, 
Большой театр) на фото, видео.  

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

Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражда-нина 

России. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность гражданина России 

(паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых историче-ских событий 

России. Знание выдающихся людей России. Знание национальных особен-ностей стран мира 

(Япония, Китай, Франция, Англия, Голландия, Италия, США, Гер-мания, Египет, Мексика). 

Знание выдающихся людей мира. 

 

VII. Музыка и движение Пояснительная записка. 

Педагогическая  работа  с  ребенком  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной 

отсталостью  и  с  ТМНР  направлена  на  его  социализацию  и интеграцию  в  общество. 

Одним из  важнейших  средств  в  этом  процессе является  музыка.  Физические  недос- 

татки  могут  ограничивать  желание  и умение танцевать,   но   музыка   побуждает 

ребенка двигаться   иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, 

возможно, будет стремиться  к  подражанию  и «пропеванию» мелодии  доступными 

ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь 

ребенку  научиться  воспринимать звуки окружающего  его  мира, сделать его отзывчивым 

на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Участие  ребенка  в  музыкальных выступлениях  способствует  его самореализа-  
ции, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рас-

сматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается способ-

ность не только эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкаль-ный 

слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, 

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

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе кор-

рекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального 
воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: ди-
дактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инстру- 
 

ментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, 
составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с 
обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для разли-  
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чения  высотности,  громкости  звуков, темпа,  характера музыкального произведения; 

карточки для определения содержания музыкального  произведения; платки, флажки, 

ленты,  обручи,  а  также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; Музыкальные 

инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара,   барабаны,   бубны,   маракасы, рум- 

бы, бубенцы,  тарелки,  ложки,  блок- флейты,  палочки,  ударные установки, кастанье- 

ты,  конги,  жалейки,  трещетки,  колокольчики,  инструменты  Карла Орфа.; Оборудова- 

ние:   музыкальный   центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для 

наглядных   пособий,   нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная  
доски, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (запи-си 
со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на раз-личных 
инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мю-зиклов, 
балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен.  

 содержание предмета 

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

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музы-ки. 

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

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Уз-навание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инстру-ментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произ-ведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.  
Пение.  
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание по-

вторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей пес-ни). 
Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 
запева, припева и вступления к песне.  

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

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

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

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших 

танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии 

с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку 

в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение 

скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы 

звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение 

развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных 

инструментах. 
 

 

Игра на музыкальных инструментах.  
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструмен-тов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музы-кальных 
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инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инст-рументе. 
Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное  
вступление и окончание игры на  музыкальном  инструменте.  Освоение приемов игры 

на  музыкальных инструментах, имеющих  звукоряд.  Сопровождение мелодии рит- 

мичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле.    

VIII. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)  

Пояснительная записка.     
Изобразительная  деятельность  занимает  важное  место  в  работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формирова- 

нием   умений   и   навыков изобразительной деятельности  у ребенка  воспитывается  
эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, 
зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети 
имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 
предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобра-
зительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материа-  
лов  и  техник  позволяет  включать  в этот  вид деятельности  всех  детей  без исключе- 

ния.  Несмотря  на  то, что некоторые дети  с ДЦП  не  могут использовать  приемы 

захвата  кисти, карандаша, они  могут создать сюжет  изображения,  отпечатывая  картин- 

ки штампами  или  выдувая  краску  через  блопен  на  трафарет. Разнообразие исполь- 

зуемых   техник   делает   работы   детей   выразительнее,   богаче по содержанию, дос- 

тавляет им много положительных эмоций.    

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать   предметы и объекты окружающей действительности художественными  
средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, форми-

рование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 
развитие художественно-творческих способностей.  

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необхо-димо 

вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обуча-

ется уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выстав-

ках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой дея-

тельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, 

способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необхо-  
димо  применять в последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении поли- 

графических   и керамических изделий, изделий   в   технике   батик, календарей, блок- 

нотов и др.      

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки изо- 

бразительной деятельности применяются на уроках профильного труда  при изготовлении 

изделий  из  керамики,  полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятель- 

ность» предусматривает: наборы инструментов для занятий  изобразительной  деятельно- 

стью,  включающие  кисти,  ножницы (специализированные,  для  фигурного вырезания, 

для  левой  руки и  др.), шило, коврики, фигурные  перфораторы,  стеки, индивиду- 
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альные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картин-ки, 

фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродук- 

ции  картин;  изделия  из  глины;  альбомы  с демонстрационными материалами,   состав- 

ленными   в   соответствии   с   содержанием учебной программы; рабочие  альбомы  
(тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видео-
фильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музыкаль-ный 
центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных пособий,  
изделий, для хранения бумаги и работ обучающихся и др.; магнитная и 

ковролино- 

вая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная,  цветной  
ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), флома-стеры, 

маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для 

рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 
 

 содержание предмета  
Лепка.  
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнава-ние 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: 
стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 
Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. 
Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка мате-  
риала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по 

шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на 

доске (в руках).   получение   формы   путем   выдавливания формочкой. Вырезание за- 

данной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.).   Сгибание колбаски в кольцо. 

Закручивание   колбаски   в   жгутик. Переплетение: плетение  из 2-х  (3-х)  колбасок. 

Проделывание  отверстия  в детали.  Расплющивание материала на доске (между  ла- 

донями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание  
краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). 
Лепка предмета из одной (нескольких) частей.  

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и  др.). Нанесение декоративного 

материала   на   изделие. Дополнение   изделия   мелкими деталями.  Нанесение на 

изделие  рисунка.  Лепка изделия  с  нанесением растительного  (геометрического) орна- 

мента.  Лепка  нескольких  предметов, объединѐнных сюжетом.   
Аппликация.  
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, сал-

фетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание 

бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам 

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности 

клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалыва-ние 

по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 

Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Кон-

струирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между 

собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей кле-ем, 

приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготов-  
лении  декоративной  аппликации: заготовка деталей,   сборка   орнамента   способом   че- 

редования объектов, намазывание  деталей клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.  Со- 

блюдение последовательности действий при изготовлении  сюжетной  аппликации: при- 

думывание сюжета,  составление  эскиза сюжета  аппликации,  заготовка деталей,  сборка 
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изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Рисование.  
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Ос-  
тавление  графического следа.  Освоение  приемов рисования карандашом.  Соблюде- 

ние  последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с 

водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание  ворса  кисти в  краску,  снятие  лишней  
краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освое-ние 
приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращи-вания 
массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок 
других цветов.  

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Со-

единение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоуголь-ник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). 

Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диа-гонали), 

двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опор-ным 

точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдель-ных 

деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. 

Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового 

орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжет-ного 

рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. 

Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из 

предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных 

техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шарика-ми, граттаж, «под 

батик». 

 

IX. Адаптивная физкультура Пояснительная записка.  
Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 
адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре  
является повышение двигательной активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совер-  
шенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование туристических 
навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортив-ные 
игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возник-новения 
вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов: «Плавание», 
«Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка», 
«Физическая подготовка», «Туризм».  

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование умений дви-гаться 
в воде и навыка плавания. Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы 
спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются 
формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. На 

занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся  
учатся езде   на   трехколесном   и   двухколесном велосипеде.   Раздел   «Лыжная под- 

готовка»  предусматривает  формирование  навыка ходьбы  на  лыжах  и дальнейшее   его 
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совершенствование. Раздел «Физическая подготовка» включает построения и пере-строения, 
общеразвивающие и корригирующие упражнения. Программный материал  
раздела «Туризм»  предусматривает овладение различными туристическими навыками. 

 В учебном плане предмет  представлен с  1  по  13  год обучения. Материаль- 

но-техническое  оснащение  учебного  предмета предусматривает как обычное для спор- 

тивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное (ас- 

систивное)   оборудование   для   детей с различными нарушениями развития,   вклю- 

чая тренажеры, специальные велосипеды  (с ортопедическими  средствами), инвентарь 

для  подвижных  и спортивных   игр   и др. Материально-техническое оснащение  

учебного предмета «Адаптивная  физкультура»  включает:  дидактический  материал: изо- 

бражения  (картинки,  фото,  пиктограммы)  спортивного,  туристического инвентаря; аль- 

бомы с демонстрационным  материалом  в соответствии  с темами занятий; спортивный 

инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические ска- 

мейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли,  мягкие  модули различных  форм,  
гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, 

самокаты, рюкзаки, туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы по-ходной 

посуды, кольца; технические средства реабилитации: кресла-коляски комнат-ные и 

прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тре-

нажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, ван-ные); 

мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-

кушетки.  
 содержание предмета 

Плавание.  
Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. Вы-

полнение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. Скольжение по 

поверхности воды на животе, на спине. Выполнение движений ногами, лежа на животе, на 

спине. Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование пово-рота 

головы с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Со-блюдение правил 

поведения и безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, 

нельзя сталкивать друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить  
друг   друга,   находясь в   воде,   нельзя заплывать   за   границы обозначенной  для 

плавания  территории, нельзя  спрыгивать с  бортика бассейна.  
Коррекционные подвижные игры. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание  
баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание во-

лейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча 

сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание фут-больного мяча. 

Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, 

с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча 

руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выпол-нение передачи мяча 

партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Уз-навание (различение) инвентаря 

для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). 

Игра в паре. Подвижные игры. Со-  
блюдение правил  игры  «Стоп,  хоп,  раз». Соблюдение  правил  игры «Болото».   Со- 

блюдение последовательности действий   в игре-эстафете «Полоса   препятствий»: 

бег   по скамейке,   прыжки через   кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача 
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эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и 
рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамид-ку»: 
бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение 
правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Со-блюдение 
последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».  

Велосипедная подготовка.  
Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, колесо, 

педали, седло, раму, цепь. Соблюдение последовательности действий при посадке на 

трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму постановка правой ноги на 

педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехко-лесным 

велосипедом без вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног (без фик-сации ног). 

Торможение ручным (ножным) тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по  
прямой  и  с  поворотом.  Посадка  на двухколесный  велосипед.  Начало движения,   сидя 

на   двухколесном велосипеде.   Езда на   двухколесном велосипеде по прямой (на 

расстояние 10 метров, 50 метров), с поворотом. Торможение   ручным (ножным) тор- 

мозом.   Разворот на двухколесном велосипеде.  Объезд  препятствий. Преодоление  
подъемов (спусков). Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды 

по дороге: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда по 
правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание в чистоте, сооб-щение о 
неисправности велосипеда, накачивание колеса)  

Лыжная подготовка.  
Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспорти-ровка 

лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к 

лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление 

носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаго-вые 
движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону  
приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме  после  па- 

дения  из  положения  «лежа  на  боку»: приставление  одной ноги к  другой,  переход  в 

положение  «сидя  на  боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, по- 

становка левой ноги  с  опорой  на  поверхность, подъем  в  положение  «стоя»  с  опорой 

на правую  руку.  Выполнение поворотов, стоя на  лыжах:  вокруг  пяток  лыж (носков 

лыж),  махом.  Выполнение скользящего шага без  палок:  одно (несколько)  скольже- 

ний. Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение  бесшажного  хода. 

Преодоление  подъемов  ступающим  шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). 

Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», 

падением).  
Туризм.  
Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный 

мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение последова-тельности 
действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка тушенки, обувь, одежда, набор 
походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение последовательно-  
сти действий при раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка 

из чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение последовательности дей- 

ствий   при расположении   в   спальном   мешке: расстегивание молнии, посадка в ме- 

шок, застегивание молнии до середины спального мешка,  расположение  в  мешке лежа, 

застегивание молнии  до капюшона.  Соблюдение последовательности  действий при  
складывании спального мешка: совмещение углов верхней части мешка, скручивание мешка, 
завязывание тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание 
 



153 
 

 (различение) составных частей палатки: днище, крыша, стены палатки, растяжки, стойка, 

колышки. Подготовка места для установки палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в 

частях палатки. Вставление плоских (круглых) колышков при закреплении палатки на земле. 

Установление стоек. Установление растяжек палатки. Соблюдение после- 

довательности действий при разборке установленной палатки: вынимание колышков  (с 

растяжки, из  днища),  складывание колышков  в чехол, вытаскивание стоек,   разборка 

и   складывание   стоек   в   чехол, складывание  растяжек на  палатку, сворачивание 

палатки, складывание палатки  и  всех  комплектующих в сумку-чехол,  закрывание 

сумки-чехла. Подготовка кострового места. Складывание костра. Разжигание костра. 

Поддержание огня в костре. Тушение костра. Соблюдение правил поведения в походе: 

нельзя  отставать,  убегать  вперед,  нельзя никуда  уходить  без разрешения учителя, 

нельзя  есть  найденные  в  лесу  грибы  и ягоды  без разрешения  учителя,  нельзя  бро- 

сать  мусор  в  лесу,  нельзя  трогать  лесных животных.   

Физическая подготовка.    
Построения  и  перестроения.  Принятие  исходного  положения для построения и 

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

ни»).  Построение  в  колонну  по  одному, в  одну шеренгу, перестроение из шеренги в  
круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на 
месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произ-  
вольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот 

(нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление 

первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы од-ной руки 

пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения ки-стью. Сгибание фаланг 

пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исход-ных положениях «стоя», 

«сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в сто-  
роны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения  руками в  исходном  положе- 

нии  «руки  к  плечам».  Движения плечами  вперед  (назад,  вверх, вниз).  Движения  го-  
ловой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание 
головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). По-
вороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад).  
Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой но-гой. 

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

Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 

(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из по-ложения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на 

полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнасти-ческой скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями).  
Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикаль-ной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение 
рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное поло-жение, поочередное 
поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохра-нением правильной 
осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 
Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 
вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 
голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умерен- 
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ном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в 
умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 
Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 
(захлестыванием голени, приставным шагом).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 
продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 
месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту,  
глубину. Ползание, подлезание, лазание, перелезание.    

Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках.  

Лазание  по  гимнастической стенке вверх (вниз,  в стороны), по наклонной  

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической  сетке 

вправо  (влево),  по  канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия. Броски, 

ловля, метание, передача предметов  и  перенос  груза.  Передача предметов  в шеренге 

(по  кругу,  в колонне).  Броски  среднего  (маленького) мяча двумя  руками  вверх (о  пол,  о 

стенку).  Ловля среднего (маленького) мяча одной  (двумя)  руками.  Бросание мяча  на 

дальность.  Сбивание предметов  большим (малым)  мячом.  Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза.    

 

X. 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 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 используемы-
ми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоя-  
тельно)  он  создает  эскиз  изделия,  проводит  анализ образца (задания) с опорой  на 

рисунок,  схему, инструкцию;  планирует последовательность операций по  изготовле- 

нию  продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный ре- 

зультат 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: «Полигра-

фия», «Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье», «Деревообработка», «Растениевод- 
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ство». 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 обеспе- 

чения 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 раз- 

даточного материалов, таблицы по разделам и темам профильного труда, рабочие  тетра- 

ди; фото, картинки, пиктограммы  с 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, керами-  
ка, ткачество и др. требуют наборов инструментов для обработки различных материа-лов; 
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, брошю- 

ровщик, проектор,   экран,   компьютер,   копировальный   аппарат, носители  элек- 

тронной  информации, цифровые  фото  и  видеокамеры  со штативом;  расходные  ма- 

териалы 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; нож-  
ницы, фигурные дыроколы, глина,   стеки,   нитки, иголки,   ткань,   шерсть   (нату- 

ральная, искусственная), иглы для валяния, мыло детское и др. 

 содержание предмета.  

Батик   
Подготовка  рабочего места.  Подготовка  ткани к  работе.  Нанесение контура  ри-  

сунка на ткань. Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур). 

Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка рабоче-

го места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении панно «Крылья 

бабочки»: натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение контура ри-сунка 

на ткань, выделение контура рисунка резервирующим составом, раскрашивание внутри 

контура. Соблюдение последовательности действий при изготовлении шарфа: за-вязывание 

узелков на шарфе, опускание шарфа в желтую краску, промывание ткани, завязы-вание 

узелков на шарфе, опускание шарфа в оранжевую краску, промывание ткани, развязы-вание 

узелков, стирка и глаженье шарфа. Соблюдение последовательности действий при из-  
готовлении  панно «Мой  дом»: рисование  эскиза на  бумаге,  нанесение контурного  ри- 

сунка  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 по-

мощью 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, изготовле- 
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ние головы, изготовление крыльев, изготовление подставки, присоединение петуха к 
подставке, обжиг изделия, покрытие изделия белой краской, раскрашивание изделия.  

Ткачество.  
Узнавание (различение) основных частей ткацкого станка и ткацкого оборудования. 

Подготовка рабочего места. Подготовка станка к работе. Различение нитей. Выбор ниток для 

изделия. Наматывание ниток на челнок. Завязывание нити узлами. Движение челноком 

между рядами нитей с бердой. Движение челноком через одну нить без берды. Выполнение 

полотняного (саржевого, атласного) плетения. Плетение по схеме. Снятие полотна со станка. 

Украшение изделия декоративным материалом. Уборка рабочего места. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении мини-гобелена: вы-бор инструментов и 

материалов в соответствии со схемой изделия, натягивание нити основы, наматывание пряжи 

на челноки, плетение полотна по схеме, снятие готового полот-на, украшение изделия 

декоративным материалом. Соблюдение последовательности дей-ствий при изготовлении 

пояска: выбор инструментов и материалов в соответствии со схемой изделия, натягивание 

нити основы, наматывание пряжи на челноки, плетение по-лотна по схеме, снятие готового 

полотна, украшение изделия декоративным материалом.  
Деревообработка.  
Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепѐжный, покрасочный). 

Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки дерева, для со-единения 
деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. Подготови-  
тельная  работа с заготовкой.  Разметка заготовки.   Распиливание   заготовки.   Сверле- 

ние   отверстия в заготовке. Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение покры-  
тия на заготовку. Склеивание деревянных деталей. Соединение деревянных деталей гвоз-
дями (шурупами). Соблюдение последовательности действий при изготовлении деревян-  
ной подставки   под   горячее:   разметка   заготовок, выпиливание заготовок, шлифовка 

заготовок, склеивание деталей, нанесение покрытия на изделие.  

 Полиграфия.    

 Фотографирование. Различение составных частей цифрового фотоаппарата. Пользова- 

ние кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата.   Различение   каче- 

ства фотографий. Настройка изображения.  Соблюдение  последовательности дейст- 

вий при  работе с фотоаппаратом: выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка  
изображения, фотографирование, удаление некачественных снимков, выключение фотоаппа-
рата.  

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 копироваль-ного 

аппарата. Размещение листа бумаги на стекле планшета. Соблюдение последова-тельности 

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, ко-пия), 

опускание крышки копировального аппарата, выключение копировального аппарата.  
Резка. Различение составных частей  резака.  Размещение  листа на панели  кор- 

пуса.  Соблюдение  последовательности  действий  при  работе  на резаке: поднимание но- 

жа, помещение листа на панель корпуса, опускание ножа, убирание листа и обрезков. 

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика. Установка  пружины 

нагребень. Вставление листа   в перфорационное отверстие  брошюровщика. 

Нанизывание  листа  на пружину. Соблюдение последовательности  действий  при 
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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.    

Работа  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. Выде-ление текста. 

Выполнение операций по изменению текста с использованием панели инструментов: 

вырезание текста, копирование текста, изменение размера (гарниту-ры, 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 програм-мы, выход из программы. 

 

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение 
последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, за-правление 
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 рас- 

тения. Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пе- 

ресадка 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 компоста. Оформление 
грядки и междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Под-  
готовка  семян  к  посадке.  Посев  семян. Высаживание рассады в открытый грунт. 

Полив растений. Удаление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание ово-  
щей. Подготовка овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просу-шивание). 
Чистка и мытье садового инвентаря.  

Швейное дело.  
Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Под-готовка 

рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание 
узелка. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями (с четырьмя отверстиями, на ножке). 
Выполнение шва «вперед иголкой». Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через 
край».  

Шитье на электрической машинке. Различение основных частей электриче-ской 
швейной машинки. Подготовка рабочего места. Наматывание нити на шпульку. Вставление 
шпульки с ниткой в шпульный колпачок. Вставление шпульного колпачка  
в  челнок. Заправка  верхней  нити.  Вывод нижней нити  на  платформу  машины.  Со- 

блюдение последовательности действий  при  подготовке  швейной  машины  к  работе: 

установка педали, включение  в  сеть,  наматывание нити  на  шпульку,  вставление  
шпульки с ниткой в шпульный колпачок, вставление шпульного колпачка в челнок, заправка 
верхней нити, вывод нижней нити наверх. Подведение ткани под лапку. Опус-кание иголки в 
ткань. Соблюдение последовательности действий при подготовке к шитью: 
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поднимание лапки, подведение ткани под лапку, опускание иголки, опускание лапки. 
Соблюдение последовательности действий при выполнении строчки: нажатие на педаль, 
регулировка ткани во время строчки, отпускание педали. Соблюдение последовательности 
действий по окончании шитья: поднятие лапки, поднятие иголки, вынимание ткани из-под 
лапки, обрезание нити. Уборка рабочего места.  

Кройка и сборка изделия. Соблюдение последовательности кройки деталей изде-лия: 

раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, закрепление выкройки на ткани, 

обведение выкройки мелом, выполнение припуска на шов, снятие выкройки с ткани, 
вырезание детали изделия. Соединение деталей изделия.  

Соблюдение последовательности действий при пошиве сумки: выбор ткани и под-бор 

соответствующих ниток, кройка изделия, сборка изделия, строчка швов основы и ручки 

сумки, удаление наметочного шва, утюжка швов, обработка верхнего края сумки, 

приметывание ручки к верхней стороне сумки, строчка ручки на швейной машине, удаление 

наметочного шва, утюжка готового изделия, пришивание деревянных бусин. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении панно «Рябина»:  
1. изготовление веток и листьев, 

2. приметывание веток и листьев к основе, 

3. пристрачивание веток и листьев на основу, 

4. удаление наметочного шва, 

5. пришивание пуговиц (ягод) к основе, 

6. обработка краев изделия. 

 

Программы коррекционных курсов  
I. Сенсорное развитие Пояснительная записка. 

 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой уровенью 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 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  воспринимае- 

мых 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  толь-  
ко 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 бассей-ны, 
игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, раз-личных 
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по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромоба-ночек, 
вибромассажеры и т.д. 

 

 содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие.  
Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

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

предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напро-тив 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) цве-та объектов (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный и др.).  
Слуховое восприятие.  
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, та-

лии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. Лока-
лизация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его ис-точником. 
Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пласт- 

масса, бумага,  вода  и др.),  различными по температуре  (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий,   шероховатый),   вязкости   (жидкий, густой, сыпучий).  Реакция  на вибра- 

цию, 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, ко-

фе и др.).  
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) основ-ных вкусовых 

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

 

II. Предметно-практические действия Пояснительная записка.  
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глу-бокой 

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 обу-чающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфи-ческих 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправлен-ные 

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».  
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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 даль-нейшем 
используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, дос-тупной 
бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 
бусины), звобучающие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи раз-
личной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

 

 содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами.  
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цвет-

ная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрыва-ние 

материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в раз-ные 

стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; паль-цами обеих 

рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание мате-риала руками 

(сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пласти-  
лин,   глина,   пластичная   масса) двумя   руками   (одной   рукой). Пересыпание  ма- 

териала  (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 (белье-вая 
веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами.  
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие иг-рушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинка-ми или крупой 

и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, вход-ная дверь и др.). 

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Враще-ние предмета 

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и 

др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуника-тор и др.) всей кистью 

(пальцем). Сжимание предмета (звобучающие игрушки из разных ма-териалов, прищепки, 

губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание пред-метов 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). 
 

 

II. 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  самостоя- 

тельной  деятельности обучающихся.  Поэтому работа  по  обогащению  сенсомоторного 

опыта, поддержанию  и  развитию  способности к  движению и  функциональному ис- 
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пользованию двигательных навыков является целью занятий.  
Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возмож-ных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с по-мощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на спе-циально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физ-культуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры.  
Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 
работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикаль-ных), 
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  со- 

ответствии  с  рекомендациями врача-ортопеда  и  специалиста по лечебной  физкуль-  
туре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела 
создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным дви-жениям, 
действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способству-  
ет 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; авто-
мобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, 
специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др. 

 

 содержание коррекционных занятий  
Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, ле-вом), 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 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 жи-вот, поворот с живота 

на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, вле-во), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Пол-зание 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 нос- 

ках (на пятках, высоко  поднимая бедро,  захлестывая  голень,  приставным шагом, широ- 
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ким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая 
голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (впе-ред, 
назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с несколь-ких 
шагов, с разбега). 

 

IV. Альтернативная коммуникация Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не вла- 

деющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими,  что в  целом  наруша- 

ет  и  искажает  его психическое  и интеллектуальное   развитие.   В этой   связи 

обучение   ребенка речи   с использованием альтернативных средств коммуникации явля- 

ется необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтер- 

нативные средства общения  могут  использоваться для  дополнения речи (если речь нев- 

нятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекци- 

онной работы  являются  выбор доступного ребенку средства невербальной коммуни- 

кации, 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, коммуника- 

тивные таблицы  и коммуникативные тетради, записывающие и воспроизводящие уст- 

ройства (например: Language Master  ―Big  Mac‖,  ―Step  by step‖,  ―GoTalk‖,  ―MinTalker‖ 

и  др.), а также компьютерные программы,   например: PicTop и синтезирующие 

речь устройства (планшетный компьютер) и др.       

 

 содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств  
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выра-

жение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 
(прощание) с использованием мимики.  

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благо-

дарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звобучающим предметом; вы-

ражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звобучающим предметом; 

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

исполь-зованием звобучающего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, 

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

предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благо-  
дарности,  своих  желаний,  приветствие  (прощание), обращение за   помощью, ответы 

на   вопросы,   задавание   вопросов с использованием графического изображения (фото- 

графия, 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 использо-
ванием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольст-
вия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обраще-  
ние за помощью, ответы  на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы 

букв.     

 Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия), благодарно- 

сти, своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за помощью,  ответы  на 

вопросы, задавание вопросов с использованием устройства «Language Master‖. Привле- 

чение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обра- 
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щение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с 

использованием коммуникативной кнопки (―Big Mac‖‖, «Talk Block», «Go Talk One»). 

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших 

событиях и т.д. с использованием пошагового коммуникатора ―Step by step‖. Выражение 

своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (про-щание), обращение 

за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием 

коммуникатора ―GoTalk» («MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»). 

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, при-ветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопро-сов, рассказывание с 

использованием компьютера (планшетного компьютера). 

 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь  
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 
на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи,  

обучающихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

иг-рушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлеж-ности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий 

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

школь-ные 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.). По-нимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

мед-ленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на пред-  
мет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание  слов,  обозначающих  число,  коли- 

чество  предметов  (пять, второй и   др.). Понимание слов,   обозначающих   взаимо- 

связь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложе- 

ний. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение   собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). 

Сообщение имѐн членов семьи (обучающихся класса,  педагогов  класса)  

посред- 

ством напечатанного  слова  (электронного устройства). Использование графического изо- 

бражения (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 графиче-ского 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Использование графического изображения (электронного уст-ройства) для 

обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, про-дукты, транспорт, птицы 

и др.).  
Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначе-ния 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, ве-  
село, грустно  и др.).  Использование напечатанного  слова  (электронного  устройства,) 

для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Ис-  
пользование 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 исполь- 
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зованием 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). Со-ставление 

рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируе-мых событиях с 

использованием графического изображения (электронного устройства).  
Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронно-

го устройства).  
Чтение и письмо Глобальное чтение.  
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, назва-ния 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 
коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письму Узнавание (различение) образов 
графем (букв). Графические действия с использова-  

нием 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). Чтение слова. Написание буквы (слога, слова, 
предложения). 

 

V. Коррекционно-развивающие занятия 

Пояснительная записка. 

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. 

При составлении программы коррекционно-развивающих учитывается специфика 

индивидуального психофизического развития и возможности конкретного  обучаю- 

щегося. 

В основе коррекционно – развивающих занятий лежат следующие принципы пе- 

дагогического воздействия: 

 Принцип «нормативности» развития, на основе учета возрастных, психических и ин- 

дивидуальных особенностей ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умст-  
венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множествен-ными 
нарушениями развития.  

 Принцип системности.
 Принцип вариативности - изменение содержания и способов деятельности в зависимо-

сти от своеобразия ситуации и возможностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и    множественными нарушениями развития.  

 Деятельностный принцип.

 Принцип комплексности методов воздействия.

 Принцип сотрудничества.
 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 
ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития к участию в коррекци-
онно – развивающей работе (очная, заочная форма взаимодействия). 
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Коррекционно – развивающие занятия могут включать следующие взаимосвязан-ные 
направления:  

 Сенсорное развитие.
 Развитие общих движений.
 Формирование предметной деятельности, предпосылок к игровой и 

продуктивной деятельности.
 Самообслуживание и труд в быту.

 Развитие речи.

 Социальное развитие.

 Формирование навыков и привычек общественного поведения.

 

Сенсорное развитие.  
Развитие ориентировки в цвете: На уровне сличения. 

На уровне показа по слову.  
На уровне самостоятельного называния. Выполнение группировки по заданному 
цвету. На уровне обобщения.  

Развитие ориентировки в форме:  
Соотнесение объемных форм (кирпичик, шарик, кубик, призма). Показ по слову. 
Самостоятельное называние (кирпичик, кубик, шарик). Выполнение группировки  

по заданной форме. 

Обобщение (что бывает такой формы).  
Соотнесение плоскостных форм (круг, квадрат треугольник, прямоугольник, овал). 

Показ по слову.  
Группировка по заданной форме. Обобщение (найди похожие предметы).  
Ориентировка в двух контрастных величинах. Ориентировка в трех контрастных 

величинах.  
Учить обобщать предметы по величине.  

Учить различать предметы по массе (тяжелый, легкий), по температуре (горя-чий, 
холодный).  

Учить различать и обобщать неречевые звуки (голоса животных, птиц, звуки 
различных материалов – звон стекла, шуршание бумаги). 

 

Развитие общих движений: 

 

Обучение прямостоянию, самостоятельному передвижению. Стимулирование и со-
вершенствование навыка ходьбы.  

Обучение выполнению элементарных действий по команде взрослого. Обучение 
ходьбе по лестнице.  

Учить залезать на предмет (15 – 20 см) и слезать с него. Учить сидеть на корточках. 
Учить бросать мяч обеими руками. 

 

Учить ходить между натянутыми веревками (ширина до 30 см), по коридору между 
стульями.  

Учить собирать с пола мелкие и крупные разбросанные предметы. Учить катать 
большие мячи, детскую коляску и др.  

Учить переносить с место на место предметы, стулья, мячи. Учить бегать. Учить 
попадать мячом в корзину.  

Учить выполнять прыжки на обеих ногах.  
Учить подниматься на носки, поднимать обе руки вверх, дотрагиваться до вися-щих 

предметов.  
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Обучение выполнению простых движений (приседание, разведение рук, ходь-ба) под 
музыку.  

Учить перепрыгивать через палку. 

 

Формирование предметной деятельности, предпосылок к игровой и продуктивной 

деятельности:  
А) Усвоение назначения и способа употребления окружающих предметов, фор-

мирование перцептивных действий.  
Б) Формирование соотносящих действий:  

Складывание пирамидки по подражанию без учета величины колец. Складывание 
пирамидки самостоятельно из колец.  

Складывание пирамидки с помощью с учетом величины колец. Складывание пира-
мидки из колец самостоятельно.  

В) Обучение игре:  
Обучение отдельным игровым действиям (умению укачивать, кормить куклу, строить 

дом, катать машину).  
Обучение воспроизведению ряда игровых действий.  

Учить использовать в игре полифункциональные предметы-заменители. Сюжетная 
игра с активным участием взрослого.  

Сюжетная игра без взрослого. 

Обучение умению брать в игре роль на себя и доводить ее до логического конца. 

 

Продуктивная деятельность: 

Учить держать в руке карандаш, фломастер, кисточку.  
Учить проводить по образцу прямые вертикальные и горизонтальные линии. Учить 

проводить карандашом, фломастером ломаные линии.  
Учить рисовать кисточкой следы примакиванием. Учить рисовать замкнутые ли-нии 

– ягоды, мячики.  
Учить дорисовывать лучики у солнышка, колеса у машины, уровеньки у лест-ницы. 

 

Учить рисовать перекрещивающиеся линии (снежок, домик). Учить мять пласти-лин, 
отщипывать по кусочку.  

Учить раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями, сплю-щивать, 
оттягивать и прищипывать детали  

Учить выполнять постройки по показу: дом, дорожку, стол и стул, машину и др. 
 

Самообслуживание и труд в быту: 
 

Учить ребенка есть с ложки, без лишних манипуляций с ней, медленно, небольшими 

порциями, пить из чашки самостоятельно, соблюдая опрятность, держа чашку одной рукой. 

 

Учить продолжать действия взрослого при раздевании. 
 

Учить детей полностью самостоятельно раздеваться под контролем взрос-лого, 

активно участвовать в одевании. 
 

Учить одеваться с минимальной помощью, расстегивать пуговицы, развя-зывать 

шнурки на обуви. 
 

Учить умываться самостоятельно по мере необходимости в течение дня, поль-  
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зоваться носовым платком.   

Приучать  реагировать  на  мокрое  и  грязное  белье,  стараться  быть  сухим в тече- 

ние дня, помогать взрослому, участвовать в уходе за собой, сообщать взрослому о  сво- 

ем  желании  идти  в  туалет жестом  или  голосом,  учить пользоваться горшком, туалет- 

ной бумагой.   
 

Учить находить свое место за столом, сидеть за столом в правильной позе, воз-

держиваться от криков за столом, вставать из-за стола в определенное время и опреде-

ленным образом. 
 

Обучать складывать и убирать свою одежду с помощью взрослого, беречь одежду от 

грязи, убирать на место свою одежду, убирать свои игрушки в ящик. 
 

Знакомить с орудиями бытового труда: предметами бытовой техники, инст-

рументами, посудой; учить поливать комнатные цветы из детской лейки, принимать участие 

в уборке помещения группы. 
 

Учить здороваться, благодарить, вежливо просить о помощи. 
 

Развитие речи. 
 

Учить ориентироваться по слову взрослого в помещении комнаты, группы, класса, на 

участке и т.д.. 
 

Обучение пониманию и точному исполнению простых речевых инструкций: «По-

корми куклу», «Положи куклу в кроватку», «спрячь куклу в коробку» и др. 
 

Учить дифференцировать простые речевые звукоподражательные конструкции (мяу, 

му-му, ко-ко-ко и др.). 
 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы на картинках. Учить называть 

знакомые предметы на картинках. 
 

Учить понимать прочитанные короткие рассказы и сказки.  
Учить конструировать простую 2-х словную фразу повторно по представлению. 
Учить конструировать простую 2-х словную фразу самостоятельно по  

представлению.  
Учить конструировать простую многословную фразу повторно с опорой на 

наглядный материал.  
Учить конструировать простую многословную фразу повторно по представлению.  
Учить конструировать простую многословную фразу самостоятельно по 

представлению.  
Учить правильно повторять, проговаривать за взрослы звуки, слова.  

Социальное развитие. 
 

Преодоление негативного, агрессивного отношения к контакту с взрослыми, други-

ми детьми. 
 

Формирование представлений о себе и других. Учить играть вместе с другими 

детьми. Учить соблюдать правила в общих играх. 
 

Формировать представления детей о некоторых профессиях (врач, повар, воспи-

татель, учитель, продавец). 
 

Учить соблюдать режим. 
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Преодоление вредных привычек. 
 

Формирование эмоционального общения со взрослым и выполнение эле-ментарной 

инструкции. 
 

Формирование навыков и привычек общественного поведения у детей с наруше-

нием интеллекта. 
 

Формирование умений, навыков и привычек дисциплинированного пове-дения: 

 

· привычка вовремя приходить на занятия и проводимые мероприятия; 
 

·   привычка   оказывать помощь больным   товарищам, родственникам, родите- 

лям;  умение  распределять  свое время  таким  образом,  чтобы его хватало на выполне- 

ние заданий и общественных, домашних  дел;  
 

· умение самостоятельно подбирать оборудование, необходимое на уроке и при 

выполнении домашних, внеклассных занятий и других дел; 
 

· умение оказывать помощь товарищам, испытывающим затруднения при под-боре 

оборудования к уроку, внеклассному занятию, а также родителям при выполнении 

различных дел; 
 

· привычка внимательно слушать объяснение учителя, воспитателя, родителей и дру-

гих старших товарищей; 
 

· умение спокойно, правильно реагировать на замечания, не вступая в пре-рекания; 

 

· привычка к точному выполнению правил поведения в мастерских, на кухне и т.д.  
и соблюдению техники безопасности;  

· умение самостоятельно и правильно организовывать свой досуг;  
· привычка  точно  соблюдать  правила  уличного  (дорожного)  движения  для пе- 

 

шеходов; · привычка дисциплинированно и культурно вести себя в театрах, кино, пар- 

 

ках,  садах, магазинах и т. д. 
 

Формирование умений, навыков и привычек вежливого обращения с окру-

жающими: 
 

· привычка здороваться не только с сотрудниками школы (учителями, вос-

питателями и др. ), но всеми ее посетителями;  
· привычка здороваться с друзьями, гостями, родственниками; 

 

· умение замечать и исправлять недостатки собственного поведения; · умение вы-

слушивать, своего собеседника до конца, не перебивая; 
 

· умение скромно и понятно изложить свою просьбу (претензию и т д.);  
· умение четко реагировать на состояние окружающих и считаться с ним (на-пример, 

соблюдать тишину, когда она необходима другим для работы или отдыха, ус-покоить 

обиженного товарища и т.д. );  
· умение морально поддерживать окружающих, подчинять в необходимых слу-чаях 

личное настроение настроению товарищей, близких, родных; 
 

· умение просить   извинение   в   связи   с нарушением   правил вежливого об- 

ращения;     

· умение правильно   и   самостоятельно ориентироваться   в незнакомой об- 
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становке; 
 

· умение соблюдать этикет в отношении старших, сверстников, представителей про-

тивоположного пола, гостей и т. д.;  
· привычка помогать товарищам, родителям при выполнении ими домашних зада-ний, 

дел и во время игр, т. д.;  
· умение  защищать  обиженных  и  доброжелательно  разъяснять  обидчикам  их не-  

правоту; 
 

· умение самостоятельно определять вид помощи, в которой нуждается старший, 

больной, престарелый; 
 

· привычка отказываться от удовлетворения своих интересов и потребностей, если они 

противоречат интересам окружающих;  
· привычка соблюдать общие для всех нормы и правила;  
· умение предъявлять равные требования к окружающим и самому себе (в пре-делах 

реальных возможностей);  
· привычка добросовестно выполнять  поручения;  
· учение правильно относиться к критическим замечаниям, признавать вину и ис-

правлять недостатки. 
 

Формирование представлений о долге, чести и совести:  
· убеждение в том, что честность есть качество, которое уважается членами наше-го 

общества;  
· чувство ответственности за свои поступки;  
· представление о долге как о верности данному себе и друзьям, родителям слову.  
Формирование представлений о товариществе и дружбе:  
· представление об истинной и ложной дружбе (настоящий друг тот, кто по-могает и 

объясняет, а не тот, кто много говорит о дружбе);  
· представление о равноправии в нашей стране мужчин и женщин, чувство ува-

жительного отношения к женщине;  
· представление о родителях, учителях и др. как о старших товарищах и ис-кренних 

друзьях детей: чувство уважения, любви и благодарности по отношению к старшим за их 

заботу о детях;  
· потребность проявлять по отношению к взрослым внимание, любовь и бла-

годарность за их заботу о детях.  
Формирование первоначальных нравственно - эстетических представлений:  
· чувство уважения к человеку за его достоинства, способность испытывать эсте-

тическое наслаждение от внешнего вида человека, соответствующего эстетическим за-просам 

общества;  
· привычка бережно относится к родной природе;  
· умение приумножать богатства родной природы (посадка деревьев, цветов и т. д.). 

 

6.3 ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и социо-

культурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-стью, с 

ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельностью, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 
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В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые на-
циональные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте фор-
мирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучаю-
щихся:  

* 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 к 

другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружаю-щим, умение 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использова-нием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних 

проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ре-бенка, 

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

достоинство развивающейся личности. Отношение к обучающемуся с уважением его достоинства 

– является основным требованием ко всем работникам организации. Взрос-лый, являясь 

носителем нравственных ценностей, будет эталоном, примером для детей.  
* Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выби-

рать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посиль-

ную 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 на-

сколько 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 ува-

жать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ре-

бенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелатель-

ности.  
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 включает-ся в общение со 

взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и добро-желательным 

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 социаль-ного 

поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специ-ально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны по-ведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живу-щие с ним 

рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально одоб-ряемых норм 

поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно по-нять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в се- 
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бя» примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жиз-
ни, 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 равноправ-

ный 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 окру-

жающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, 

наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него спокойным реакциям, проявляют терпение и 

уважение к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициати-

ву: 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 предпоч-

тительна для семейного воспитания, но по согласованию с родителями, возможна в образо-

вательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и 

вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными рели-

гиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения 

храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития 

сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или 

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

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

ния, связанные с жизнью верующего человека.  
Программа выполняется в семье, а также на занятиях по предмету «Окружающий соци-

альный мир», а также в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными 

формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, яв-

ляются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 
 

 

6.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДО-  
РОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-
ственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к приро-де. 
Программа направлена на решение следующих задач:  

* формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-
гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;  

* формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюде-
ния правил гигиены, здоровье сбережения, 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 обучаю-
щихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 
заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

* формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-просам, 

связанным с особенностями состояния здоровья; формирование умений безопасного 
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поведения в окружающей среде, простейших умений поведения в экстремальных (чрезвы-
чайных) ситуациях.  

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи про-
граммы 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. 

 

6.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации АООП НОО образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-  
ственной отсталостью,  с  тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Программа  внеурочной деятельности 

МБОУ «Ахмат-

Юртовская СШ №2 

им.Х.Т.Джабраилов

а»  направлена на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО образования обучающихся с уме- 

ренной,  тяжелой,  глубокой  умственной отсталостью, с тяжелыми множественными  

нарушениями развития (вариант 2).             

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-  

щихся с умеренной, тяжелой,  глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми  множе- 

ственными  нарушениями развития, организации их свободного времени.      

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных  особенно-  

стей  и  потребностей  обучающихся  с умеренной, тяжелой,  глубокой умственной от-  

сталостью,  с тяжелыми множественными нарушениями развития через организацию вне-  

урочной деятельности.              

Реализация  АООП  НОО  образования обучающихся  с  умеренной, тяжелой, глу-  

бокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития   

(вариант 2) 

МБОУ «Ахмат-

Юртовская СШ 

№2 

им.Х.Т.ДЖабраи

лова»  осуществляется  через урочную и внеурочную деятель-  

ность. Внеурочная деятельность рассматривается, как  неотъемлемая  часть образова- 

тельного процесса характеризуется как  образовательнаядеятельность,осуществ- 

ляемая формах,  отличных  от  классно-урочной  системы.         

Задачи внеурочной деятельности:            

  развитие творческих способностей обучающихся;         

  развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности;               

  создание  условий  для  развитии индивидуальности  ребенка;       

  формирование  умений,  навыков  в  выбранном виде деятельности;     

  создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;   

  приобретение   опыта   общения,   взаимодействия   с   разными людьми, сотрудни-  

чества,   расширение   рамок   общения   в социуме,   контактов обучающихся с обычно  

развивающимися сверстниками.             

Для родителей (законных представителей) воспитанников  программа внеурочной 

деятельности дает возможность принять участие в  организации воспитательного про- 
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цесса,   выборе   и   корректировке   его   содержания.   Это позволяет учесть мнения и 

предложения  основных  «заказчиков»  деятельности  образовательного учреждения. В 

таком   плане привлечение родителей и представителей ближайшего социального окру-  
жения к разработке и реализации программы внеурочной деятельности является необхо-
димым условием для стабильного функционирования и развития. Это будет способствовать 
обеспечению реализации права родителей на информацию об образователь- 
ных услугах,  права  на  выбор  образовательных  услуг, права  на  гарантию их полу- 

чения.   

Внеурочная деятельность способствует  социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий,  в которых предусмотрена совместная деятель-  
ность детей с умственной отсталостью различной степени выраженности, с ТМНР и детей, не 
имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций:  

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможно-стей и 
интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развиваю-  
щихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных ме- 

роприятий   важно   обеспечить   условия, благоприятствующие  самореализации и ус- 

пешной совместной деятельности для всех ее участников.        

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются  возможности 

сетевого  взаимодействия  (например,  с  участием организаций дополнительного образо- 

вания детей, организаций культуры и спорта). В период  каникул для продолже- 

ния внеурочной деятельности используются возможности организаций  отдыха  детей 

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

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования де- 

тей. Задачи   и   мероприятия,   реализуемые   на внеурочной деятельности, включают- 

ся в специальную индивидуальную программу развития обучающегося с умерен- 

ной, тяжелой, глубокойумственной отсталостью,  с  тяжелыми множественными на- 

рушениями развития.                

 Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специаль- 

ных внеурочных мероприятий, таких как:            

   игры,                  

   экскурсии,                 

   занятия в  кружках по  интересам,            

   творческие  фестивали,              

   конкурсы,                 

   выставки,                 

   соревнования («веселые старты», олимпиады),         

   праздники,                 

   реализация доступных проектов и др.           

 Также работа с детьми с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-  

стью, с тяжелыми множественными нарушениями осуществляется в рамках рабочих 

программ  внеурочной  деятельности,  реализуемых  на 

базе МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 

им.Х.Т.Джабраилова»  .    

 Нравственное направление внеурочной деятельности обеспечивает личностный 

и социокультурный уровень развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой  ум- 

ственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-  

тельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи 

и других институтов общества. 

В основу положены ключевые воспитательные  задачи, базовые национальные  ценно- 

сти российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у 
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обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  
Цель: 

 

  Осмысление  ценности  жизни (своей  и  окружающих). 

 

  Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства ува-жения к 
друг другу, к человеку вообще. 

Осмысление свободы и ответственности. Укрепление веры и доверия. 
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил соци-  

ального поведения. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне. 

 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности нацелено на 

развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-
сталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Данное 
направление внеурочной деятельности решает ряд задач:  

формирование и развитие познавательного интереса и бережно отношения  к  при- 

роде; 

формирование  знаний  о  правилах  здорового питания; 

 

использование оптимальных двигательных режимов  (физкультуры и спорта);  
формирование осознанного отношения к собственному здоровью на осно- 

ве соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

формирование негативного отношения к факторам, нарушающие здоровье обу- 

чающихся: курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др.; 

формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу  по лю- 

бым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;  
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, про- 

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель социального направления внеурочной деятельности: создание условий для  
развития способности самоопределяться на основе нравственных ценностей на основе 
взаимодействия частей общего и дополнительного образования.  

Задачи:  
Разработка систему мероприятий, направленных на формирование толерантного от-

ношения у всех участников образовательного процесса.  
Создание условий для социализации путем включения в общешкольные меро-

приятия и мероприятия проводимые в рамках социального партнерства.  
Целесообразность общекультурного направления заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию цен-
ностных ориентаций, развитии художественно-эстетического вкуса, обшей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры.  

Основными задачами являются:  
воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры; различение 

красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  
формирование элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть 

красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного творчества. 
 

Данные направления могут реализовываться через следующие программы внеуроч-ной 

деятельности: «Волшебный мир лепки и аппликации»; программа «Природа»; «Мир во-круг 

нас»; программа «Музыкально – ритмические движения». 
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6.6. ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных 
 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспе-
чивает сопровождение семьи (законных представителей), воспитывающей ребенка-инвалида 
путем организации и проведения различных мероприятий:  

психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; повышение 
осведомленности родителей об особенностях развития и специфических  

образовательных потребностях ребенка; обеспечение участия семьи в разработке и 
реализации СИПР;  
обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации; организацию 

регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и  
результатах ее освоения; организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

 

I. Пояснительная записка  
Семья выступает важнейшим институтом социализации личности, она формирует у 

ребенка психологическую основу гражданской идентичности, ценностей и модели 

нравственного поведения. Ценности, приобретенные в семье, могут трансформироваться под 

воздействием дальнейшего опыта социализации, но именно в детстве закладывается 

фундамент мировоззрения человека. Под влиянием сложившейся в ходе семейного 

воспитания системы ценностей, потребностей и мотивации формируется отношение к стране, 

ее народам, историческому и культурному наследию.  
Федеральный государственный образовательный ФГОС представляет собой 

трехсторонний общественный договор между семьѐй, обществом, государством. Родители 
обучающихся становятся субъектами образовательного процесса, непосредственно 
участвующими в ходе его проектирования и реализации.  

Партнерство семьи и школы является важнейшим условием эффективного решения 
воспитательно-образовательных задач в контексте реализации Федерального 
государственного образовательного ФГОСа.  

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

выступают для него «эмоциональным тылом», «обеспечивая базисную потребность в 

психологическом контакте и безусловном принятии» (А.Д. Кошелева). С такой позиции 

взаимодействие педагога с родителями должно быть направлено, в первую очередь, на укрепление 

эмоциональных связей в семье, обогащение и оздоровление внутрисемейных родительско-детских 

отношений. Поэтому содержание взаимодействия школы с семьей не должно дублировать формы 

и методы общественного воспитания, оно должно отражать специфику вклада семьи в 

воспитание, развитие и социализацию школьника.  
Цель программы сотрудничества с семьѐй обучающихся: формирование системы 

сотрудничества отношений школы и семьи, строящихся на принципах гуманизма, 
дифференцированного, адресного, комплексного подходов.  

Основные задачи программы:  
1. Выявить уровень педагогической культуры и потребности родителей (законных 

представителей), оказывать социально-правовую и психолого-педагогическую помощь 
родителям.  

2. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, сформировать 
активную педагогическую позицию родителей, повысить воспитательный потенциал семьи.  

3. Разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм  взаимодействия 

с семьѐй.  
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4.Обобщить и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. Участниками 

программы являются родители, лица, их заменяющие, администрация  
школы, педагоги:социальный педагог, педагог-психолог, обучающиеся школы, классные 

руководители, представители правоохранительных органов, медицинский работник. 
 

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

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

воспитательный процесс школы.  
3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в школе. 

Родители и обучающиеся в этот момент не видят границ между семьѐй и школой, а видят 
единство мира. Проживая вместе с детьми определѐнные ценностные отношения в школе, 

родители переносят их в семейную жизнь.  
Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на 

обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  
Программа включает в себя консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания, 
домашнее визитирование и другие мероприятия, направленные на:  

- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;  
- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка;  
- обеспечение участия семьи в учебно - воспитательном процессе; 

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

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

в школе; 

- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях.  
В соответствии с программой духовно-нравственного развития, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной и внеурочной 

работыосновной целью системы работы образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) - установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося, 

создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Ожидаемым результатом работы данной программы: 
 сформировать у родителей систему ценностных отношений;



 ознакомить родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного




процесса; 

 организовать совместные мероприятия учителей, родителей и обучающихся по 
нравственно-правовому воспитанию;



 создать условия для взаимодействия с общественными организациями;


 вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность.


 

II. Формы и принципы взаимодействия образовательного учреждения и се- 

мьи.  
В практике школы используются массовые, групповые и индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также 

на привлечение родителей и членов их семей к воспитанию школьников.  
Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя их 

следующих принципов:  

 Принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной це-ли и 
взаимное доверие;
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 Принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность школь-ных и 
семейных норм жизни и требований к ребенку;

  

 Принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение дос-таточно 
высокого уровня доброжелательности двух партнеров как условия их взаимодейст-

 

 

вия;  

 Принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представите-лей двух разных сфер 
в едином деле с детьми.  

Существуют различные формы взаимодействия образовательного учреждения и 

семьи:  
1. Университет педагогических компетенций - система лекционно-практических занятий, 

направленных на повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в области педагогической культуры через интеграцию психолого-педагогических технологий  
в условиях системы образования. Возможно проведение данной формы с помощью сервисов 
сети Интернет, сайт образовательного учреждения; лекции могут быть организованы в 
режиме вебинаров, расписание которых определяется заранее и размещается на сайте и 
информационном стенде образовательного учреждения.  

2. Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания, анализ явлений, ситуаций.  

3. Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в 

системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать насущные 

проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и 

детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье 

– вот темы родительских конференций.  
Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу входит 

проведение социологических и психологических исследований по проблеме конференции, а 

также знакомство участников конференции с их результатами. Активными участниками 

конференций выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций 

собственного опыта.  
Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные 

решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.  
4. Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей.  

5. Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с 

чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 
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– моральные ценности семьи.  
6. Родительские чтения – форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

изучать и анализировать литературу по проблемам обучения и воспитания детей, изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после 
 

прочтения литературы. Родители (законные представители) читают рекомендованные книги, 

а затем используют полученные в них сведения в родительских чтениях.  
7. Тренинг – активная форма работы с родителями (законными представителями), 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 
ребенком, сделать его более открытым и доверительным. Родительский тренинг проводится, 
как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя 
ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления.  

8. Дискуссии – форма общения родителей по вопросам на актуальные в данный момент 
проблемы.  

9. Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две 

семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику 

не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских 

рингах выступают обучающиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была 

наиболее близка к правильной их трактовке.  
10.Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя.Такие уроки позволяют избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 
деятельности).  

11. Родительское собрание Общешкольные родительские собрания проводятся, как 
правило, не более двух раз в  

год. Тематика таких собраний носит характер отчета работы школы за определенный период 
времени. На них выступают директор, его заместители, отчитывается о работе родительский 
комитет школы. Например, учебное заведение прошло аттестацию и хочет познакомить 
коллектив родителей с достигнутыми результатами.  

Общешкольное родительское собрание можно использовать для демонстрации 
положительного опыта воспитания в семье. Так, в конце учебного года возможно 
награждение семей с положительным опытом воспитания детей.  

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их 

можно проводить и чаще. Родительское собрание должно стать школой просвещения 

родителей, должно расширять их педагогический кругозор, стимулировать желание стать 

хорошими родителями. На родительских собраниях анализируются учебные достижения 

обучающихся, характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной 

деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации достигнутых 

ребенком успехов.разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний и 

мере интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и нравственной мотивации. 

К родительскому собранию необходимо готовить выставки творческих работ обучающихся, 

их достижений, и не только в учебной деятельности.  
Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер и 

направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском коллективе. 
Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные особенности обучающихся, 

уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие 
перед школой. 

 

III. Направление организации совместной работы.  
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Основные направления организации совместной работы школы и родителей можно вы-
делить следующие:  

1) психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, индивиду-
альные консультации, практикумы); 
 

2) участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, со-
вместные творческие дела);  

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

На- Виды  Содержание деятельности   

правления деятельности      

взаимодей-       

ствия       
   

Психо- изучение - сбор сведений о семьях обучающихся (состав семьи, 

лого- семей сфера занятости родителей, образовательный уровень, 

педагогиче- обучающихся социальный статус);    

ское просве-  - диагностика потребностей родителей в 

щение роди-  образовательных   услугах   школы   по   подготовке 

телей.  обучающихся;     
- диагностика интересов, способностей и возможностей 
родителей в оказании дополнительных образовательных 
услуг в школе;  
- индивидуальные собеседования, беседы с родителями на 
дому и на классных собраниях;  

 повышение  -  информирование,  консультирование  родителей  по 

 педагогическо вопросам воспитания и обучения;  

 й  и  -  знакомство  с  современными  системами  семейного 

 психологическ воспитания  с  учетом  отечественного  и  зарубежного 

 ой  опыта;     

 грамотности  - изучение закономерностей развития ребенка; 

   -  содействие  в  приобщении  детей  к  культурным  и 

   духовным ценностям;   

   -   встречи,   консультации   специалистов   (юрист, 

   психолог, мед.работники);  

   -   работа   с   сайтом   образовательного   учреждения, 

   изучение интернет-ресурсов;  

   -  рассмотрение  концептуальных  основ  построения 

   ФГОС и учебно-методических комплектов. 

 изучение  -   изучение   Конституции   РФ   в   части   прав   и 

 нормативных  обязанностей родителей и детей;  

 документов,  - изучение Конвенции ООН о правах ребенка; 

 оказание  -изучение Семейного кодекса РФ;  

 помощи в -  изучение  Федерального  закона  №273  -  ФЗ  от 

 грамотном  29.12.2012г. «Об образовании вРоссийской 

 применении  Федерации»;     

 существующи - Устав образовательного учреждения; 

 х   документов - Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об 

 на практике.  утверждении  федерального государственного 

   образовательного ФГОСа образования обучающихся 

   сумственной отсталостью(интеллектуальными 

   нарушениями)".    

Участие ро- пропаганда  -  организация  спортивно  -оздоровительной  работы  в 
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дителей в здорового  семье:     
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воспита-    -   практикумы   по   организации   режима   дня   и  

тельном    сбалансированного питания детей в семье;  

процессе.    - совместное изучение правил дорожного движения и  

    безопасного поведения на дорогах;  

 профилактика - развитие навыков противостояния;  

 возникновения - изучение интернет-ресурсов, статистических данных  

 вредных  по краю, РФ.   

 привычек и    

 наклонностей     

 формирование - практикумы по физической культуре и организации  

 положительно режима двигательной активности;  

 го отношения - День здоровья   

 к физической    

 культуре и    

 спорту.     

 изучение  - беседы, анкетирование;  

 удовлетворенн - общешкольные и классные родительские собрания.  

 ости     

 родителей     

 работой     

 образовательн    

 ого      

 учреждения     

Привлечение участие в - участие в работе школьных и общественных Советов  

родителей к работе советов (родительских советов,  попечительских  советов,  

управлению различного  управляющих советов и в других формах);  

образова- уровня;  - организация деятельности Родительского комитета;  

тельным уч-    - участие родительского комитета в разработке Устава  

реждением,    школы.   

образова-       

тельным материально-  -обеспечение(материальноеитехническое)  

процессом. техническое  образовательного  процесса  с  учетом  возможностей  и  

 обеспечение  желаний родителей;  

 образовательн -организацияблагоустройстваиозеленения  

 ого процесса.  школьного двора;   

    - ремонт и оформление классных кабинетов;  

 участие в -  проведение  мастер-классов  по  профессиональной  

 профориентац направленности;   

 ионной работе - участие в проведении тематических классных часов;  

    - организация экскурсий на место работы родителей.  

 организация  -   подготовка   поощрительных   призов,   подарков  

 массовых  обучающимся   по   итогам   значимых   конкурсов,  

 мероприятий,  олимпиад, праздников общешкольного уровня;  

 совместной  -   организация   или   участие   вразличного   уровня  

 общественноз конкурсах,   мероприятиях,   концертах,   выставках,  

 начимой  конференциях;   

 деятельности и -  совместные  выходы  обучающихся  и  родителей  в  

 досуга  кино,  театр,  цирк,  экскурсионные  и  туристические  

 родителей и поездки.   

 обучающихся     
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 проведение  -проведениеоткрытыхуроков,внеурочных, 

 открытых  внеклассных мероприятий для родителей 

 мероприятий  - семинары по вопросам здоровьесбережения, духовно- 

 для родителей нравственного развития и правовой пропедевтики. 

 участие в -   изучение   вопросов,   связанных   с   организацией 
 проектной  исследовательской и проектной деятельности; 

 деятельности.  - определение роли родителей в подготовке совместных 

   исследований, проектов. 

 

План реализации программы: 

№ Действия Ответственные Ожидаемый резуль- 

   тат 

Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

1. Изучение семей будущих первокласс- Зам.директора по - познакомиться 

 ников и вновь прибывших, знакомство УР, учитель 1 класса, с семьями учеников, 

 их с системой обучения в школе. кл.руководители их стилем жизни, ук- 

2. Составление социального паспорта Социальный педагог ладом, традициями, 
 школы  духовными ценно- 

3. Посещение семей Классные руководи- стями, воспитатель- 
  тели, ными возможностя- 

  Социальный педагог ми, взаимоотноше- 
4. Заполнение диагностических карт, со- Классные руководи- ниями учеников с 

 циальных карт. тели, педагог- родителями; 
  психолог - выявить уро- 
   

вень педагогической  День открытых дверей для родителей Администра- 
  

ция, культуры родителей  Спортивные соревнования, игры, эста- 
 феты в рамках Дня здоровья классные руко- и потенциальные на- 
  

водители, учителя- правления и формы  Организация кружков и спортивных 
 секций по интересам силами родите- предметники взаимодействия се- 
 лей.  мьи и школы; 
   

- составить со-  Совместные КТД, праздники, конкурсы,  
  

циальный паспорт  викторины, встречи с ветеранами войны  
  

школы;  и труда  
  

-  Оформление классных летописей и фо-  
  

проанализировать,  тоальбомов с участием родителей  
  

спланировать и  Привлечение родителей-специалистов  
  

скорректировать  для проведения лекций для обучающихся    

работу школы с  Привлечение родителей- Учитель 1 клас-  

семьей;  выпускников школы для сохранения и са  

- создать единое  приумножения школьных традиций учителя-  

образовательное про-  Собрание родителей будущих предметники  

странство;  первоклассников Зам. директора  

- формировать у  Открытые уроки для родителей по ВР и УР  

родителей правиль-  Тематические собрания для роди- Классные руко-  

ные представления о  
телей с привлечением специалистов водители  

своей роли в воспи-  
Совместные родительские и уче- 

 

  
тании ребенка, о не-  

нические собрания с приглашением 
 

  
обходимости участия  

учителей-предметников 
 

  в учебно-вос-  

Экскурсионная деятельность с 
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 привлечением родителей  питательном процес- 

 Индивидуальная работа с родите-  се школы и класса; 
 лями   - формировать 

 Общешкольные и классные роди-  субъектную позицию 

 тельские собрания  родителей в работе 

 Родительский всеобуч  школы и класса, при 
   

проведении различ-  Работа информационного стенда Социальный педагог 
 «Информация для родителей» Педагог-психолог ных форм работы с 
   

семьей и детьми;  Ознакомление родителей с Зако- Социальный педагог 
 ном РФ «Об образовании с Российской Зам.директора по ВР - развивать 
 федерации», Уставом школы и пр. нор- Инспектор ПДН психолого- 
 мативно-правовыми документами.  педагогическую 
    культуру родителей; 
    - развивать от- 

    ношения уважения и 

    доверия между роди- 

    телями и детьми. 

 Участие родителей в учебно-образовательном процессе  

 Работа классных руководителей: Руководство - выявить и ор- 

  Регулярное посещение школы, классные ру- ганизовать профи- 

 проблемных семей ководители, право- лактическую работы 

  Индивидуальные беседы охранительные орга- с семьями группы 

 с родителями  ны, органы профи- социального риска; 

  Совместная работа класс- лактики. - спланировать 

 ного руководителя, родителей и учите-  работу с многодет- 

 лей-предметников  ными, малообеспе- 

  Проведение малых педсо-  ченными семьями; 

 ветов   -организовать 

  Составление индивиду-  профилактику асоци- 

 альных программ воспитания  ального поведения 

  Ведение ежедневного  отдельных семей с 

 

пропуска занятий обучающихся, 

способных  привлечением работ- 

 пропускать уроки без уважительной  ников правопорядка, 

 причины   медицинских учреж- 

  Совместная профилакти-  дений, отдела обра- 

 ческая работа с инспекторами ПДН  зования; 

  Проведение рейдов по  - оказать необ- 

 выявлению безнадзорности и беспри-  ходимую социально- 

 зорности несовершеннолетних школы  правовую и социаль- 

  выявление лиц, вовле-  но-педагогическую 

 кающих несовершеннолетних в пре-  помощь семьям. 

 ступную и антиобщественную деятель-   

 ность, допускающих жестокость, сади-   

 стские проявления в отношении несо-   

 вершеннолетних.   

 Психодиагностика уровня разви- Педагог - пси-  

 тия детей, консультации для родителей, холог  

 тренинговые занятия.   

 Работа руководства школы: Руководство  

  Индивидуальные беседы и кон- школы  
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сультации  

 Контроль за работой классных руководителей
 Тематические совещания при директоре
 Индивидуальные отчеты класс-ных руководителей о текущей успевае-мости и 

посещаемости обучающихся
 Изучение данных о занятости обучающихся в кружках и секциях
 Уточнение списков проблемных семей каждую четверть
 -Организация внеурочной дея-тельности 

Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образова-

тельным процессом  

 Изучение нормативно-правовых Руководство - формировать 

 документов по работе с семьей школы, классные ру- понимание педагогов 

  ководители, библио- о значимости со- 

  текарь трудничества школы 

 Уточнение функциональных обя-  с семьей, их особой 
 занностей классного руководителя по  роли в установлении 

 работе с семьей  гуманных взаимоува- 

 Создание информационного цен-  жительных отноше- 
 тра в библиотеке «Основы воспитания в  ний между родите- 

 семье»  лями и детьми; 

 Выявление потребности педагогов  - формировать у 
 в обучении и повышении профессио-  педагогов потребно- 
 нальной квалификации по проблеме ор-  сти и умения решать 
 ганизации работы с семьей  проблемы каждого 
   

ребенка на основе  Обобщение опыта работы педаго-  

 гов с семьей  совместного заинте- 
   ресованного диалога 
   с родителями; 

   - создать усло- 

   вия для освоения пе- 

   дагогами способов 

   изучения семьи, диа- 

   логовых и сотрудни- 

   ческих форм взаимо- 

   действия с родителя- 

   ми, форм орга- 

   низации совместной 

   деятельности родите- 

   лей и детей; 

   - обобщить и 

   распространение 

   лучшего опыта рабо- 

   ты с семьей. 
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VI. Предполагаемые результаты.  
 Укрепление взаимоотношений школы и семьи, способствующих самоопределению и 

самореализации школьников.


 Сформированная система ценностных отношений между школой и семьей.


 Овладение родителями новыми психолого-педагогическими знаниями.




 Единение и сплочение семьи.




 Установление взаимопонимания родителей и детей.




 Создание комфортных благоприятных условий для развития ребенка.




 Профилактика формирования вредных привычек и правонарушений.




 Улучшение межличностных взаимоотношений между педагогами и




родителями. 

 Формирование системы творческого взаимодействия педагогов, родителей, 
обучающихся, социальных партнеров.
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7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 7.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебный план АООП НОО (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяже-лой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает вве-дение в 

действие и реализацию требований ФГОСа, определяет общий объем на-грузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обра-зовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.  
АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) может включать как один, так и несколько учебных планов.  
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая общеобра-

зовательной организацией на основе АООП НОО (вариант 2), включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), который устанавливает предметные области, предметы и коррекцион-ные 

курсы, соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям кон-кретного 

обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) .  
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО образования определяет образова-тельная 
организация.  

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Россий 
ской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных язы-ках 
субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавлива-ют 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  
 учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП НОО, включает две части:  
I – обязательная часть, включает:  

шесть образовательных областей, представленных десятью учебными пред-метами;  
коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или учите-

лем-дефектологом;  
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

внеурочные мероприятия коррекционные курсы, проводимые различными 
специалистами;  

В прилагаемых таблицах представлен  годовой и недельный учебный 

план для варианта II общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью, рассчитанный на 13-летний период обучения (с 1 (дополнительного) по 4 и с 

5 по 12 классы). 
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Годовой учебный план АООП НОО (вариант 2)  
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы  

 Учебные предметы  Количество часов в неделю   Вс 

Предмет- 
           

его 
 

  I  I  II  III  IV  

Обязательная часть            
              

Язык и ре- Речь и альтерна-             

чевая практика тивная коммуникация  99  99  99  68  68  43 
            3  

Математика Математические  66  66  66  68  68  33 

 представления           4  

Окружаю- Окружающий при-  66  66  66  68  68  33 

щий мир родный  мир           4  

 Человек  99  99  99  68  68  43 

 Домоводство  -  -  -  10  10  20 

 Окружающий со-  33  33  33  68  68  23 

 циальный мир           5  

Искусство Музыка и движе-  66  66  66  68  68  33 

 Изобразительная  99  99  99  10  10  50 

 деятельность       2  2  1  

Физическая Адаптивная физ-  66  66  66  68  68  33 

культура культура           4  

Технологии Профильный труд  -  -  -  -  -  - 

Коррекционно-развивающие занятия  66  66  66  68  68  33 

Итого   66  66  66  74  74  34 

Максимально допустимая годовая  66  66  66  74  74  34 

нагрузка (при 5-дневной учебной неде- 0  0  0  8  8  76  
ле)              

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      
            

Коррекционные занятия            

Сенсорное развитие  99  99  99  10  10  50 

Предметно-практические действия  99  99  99  10  10  50 

Двигательное развитие  66  66  66  68  68  33 

Альтернативная коммуникация  66  66  66  68  68  33 

Итого коррекционных занятий  33  33  33  34  34  16 

Внеурочная деятельность: 33/34 не-  19  19  19  20  20  10 

Всего к финансированию: 33/34  11  11  11  13  13  62 
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недельный учебный план общего образования (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (1  
(доп.) – 4 классы) 

Предмет- Классы Учебные Количество часов в неделю  Вс 

ные области предметы      его 
        

  I доп. I II III IV  

 I. Обязательная часть     
        

Язык и речевая Речь и альтернативная       

практика коммуникация 3 3 3 2 2 13 
        

Математика Математические пред- 2 2 2 2 2 10 

 ставления       

Окружающий Окружающий природ- 2 2 2 2 2 10 

мир ный  мир       

 Человек 3 3 3 2 2 13 

 Домоводство - - - 3 3 6 

 Окружающий социаль- 1 1 1 2 2 7 

 ный мир       

Искусство Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

 Изобразительная дея- 3 3 3 3 3 15 

 тельность       

Физическая Адаптивная физкуль- 2 2 2 2 2 10 

культура тура       

Технологии Профильный труд - - - - - - 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого  20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая годовая 20 20 20 22 22 104 

нагрузка (при 5-дневной учебной неде-       

ле)        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
       

Коррекционные занятия       

Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционных занятий 10 10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность: 33/34 недели 6 6 6 6 6 30 

       

Всего к финансированию: 33/34 неде- 36 36 36 38 38 184 
ли        

 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью ― это образовательная про-
грамма, адаптированная для обучения детей с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой 
или глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью самостоятельно разрабатывается 
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и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответст-
вии с ФГОС общего образования для обучающихся с умственной отсталостью и с учетом  
адаптированной основной образовательной программы.  

АООП НОО общего образования обучающихся с умственной отсталостью определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО образовательной организации 
(ОО) обучающихся с умственной отсталостью составляют:  

* Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-ции» 

N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),  
* Федеральный государственный образовательный ФГОС общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью;  
* Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования.  
*  адаптированная основная образовательная программа общего образова-ния, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

* Устав образовательной организации.  
Целью АООП НОО ОО (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью является 

формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с общепринятыми нравст-

венными и социокультурными ценностями, развитие необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Обу-

чающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяже-

лыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) получает образование по варианту 

2 АООП НОО, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образова-

тельные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  
Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью, с тяже-

лыми и множественными нарушениями развития обеспечивает введение в действие и реали-
зацию требований ФГОСа, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ау-
диторной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей и учебных 
предметов по годам обучения.  

Наполняемость класса/группы детей с ТМНР не должна превышать пяти человек. Процесс 

обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок  
либо для всего класса, либо для группы обучающихся, либо для одного ученика 

(индивидуаль-но). В подготовительном (0) – 4 классах продолжительность урока 30 минут. В 

учебном пла-не устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на 

единицу обучаю-щихся. Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная 

работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). Установленное 

количество часов занятий по предметам для различных возрастных групп отражает 

потребность в них «среднего» уче-ника.  
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся подготовительного (0) – 4 классов  
– 33 недели, для этих классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.  

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) ус-

танавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об обра-

зовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными ак-тами 

образовательной организации. Продолжительность учебного дня для конкретного ре- 
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бенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных по-

требностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также  
паузу, время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание, раздевание, 

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

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися раз-лична и 

зависит от возраста и психофизического состояния обучающихся.  
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП НОО, характерна 

умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая может сочетать-ся с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистиче-ского 

спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени и соче-тающимися в 

разных вариантах. У некоторых детей выявляются текущие психические и со-матические 

заболевания, которые значительно осложняют их развитие и обучение.  
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ог-

раниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляе-

мых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной отсталости языковые сред-

ства часто оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтерна-

тивной (невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллекту-

альным недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  
Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с трудом 

привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. Слабость активного внимания 

препятствует решению задач познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена. У детей с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью запас сведений и представлений об окружающем мире существенно сужен. Отме-

чается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной 

планомерной коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элемен-

тарные представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных дей-

ствий и применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются допол-

нительные в них упражнения, либо формирование заново.  
Обще-моторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в координации, 

точности и темпе движений. Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умерен-

ной и тяжелой умственной отсталостью существенно отстает. При тяжелой степени интел-

лектуального недоразвития данные навыки могут отсутствовать. Некоторые обучающиеся 

полностью зависят от посторонней помощи в обращении с одеждой и обувью, при приеме 

пищи, совершении гигиенических процедур.  
Дети с глубокой умственной отсталостью имеют еще более выраженные нарушения 

мышления, памяти, внимания. Часто не владеют вербальной речью и нуждаются в уходе и 

присмотре. Значительная часть детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отстало-стью 

имеют другие нарушения (сенсорные, моторные, расстройства аутистического спектра и др.). В 

таких случаях речь идет о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляет собой не сумму различных ограничений, а сложное качественное но-вое явление с 

иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 

влияют на развитие человека не каждое по отдельности, а в своей совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человеку требуется значительная помощь, объем которой 

существенно превышает размеры поддержки, оказываемой при каком-то одном на-рушении. 

Выявляется значительная неоднородность этой группы детей по количеству, ха-рактеру, 

выраженности различных первичных и последующих нарушений в развитии, спе- 
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цифики их сочетания. Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Орга-

ническое поражение центральной нервной системы, которое чаще всего являются причиной 

сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе сверстников.  
Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их об-

разовательных потребностей. Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, 

имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы 

ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или 

почти полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут само-

стоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто ос-

ложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью язы-

ковых средств и парезами органов речи.  
Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей данной группы, у которых менее 

выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, 

умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у большинства детей прояв-

ляется интерес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения та-

ких детей использованию невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графиче-

ские изображения и др.).  
Учебный план организации, реализующей АООП НОО, включает семь образователь-

ных областей:  
Язык и речевая практика Математика Естествознание  
Человек и общество Искусство Физическая культура Технологии 

представленных десятью учебными предметами: 
1. Речь и альтернативная коммуникация 

2. Математические представления. 

3. Окружающий природный мир. 

4. Человек. 

5. Домоводство 

6. Окружающий социальный мир. 

7. Музыка и движение. 

8. Изобразительная деятельность. 

9. Адаптивная физкультура. 

10. Профильный труд.  
В 1 (дополнительном) – 2 классах учебный предмет «Домоводство», из образователь-

ной области «Человек и общество», не изучается. В 1 (дополнительном) – 5 классах учебный 
предмет «Профильный труд», из образовательной области «Технологии», не изучается.  

2 часть учебного плана «Коррекционные курсы» и «Внеурочная деятельность» реали-
зуется специалистами (ЛФК, логопеды, психологи, воспитатели). 
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7.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА- 

НИЯ 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 НОО образования.  

Кадровые условия реализации АООП НОО  
Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования:  
1. МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 им.Х.Т.Джабраилова»  укомплектована 
педагогическими и руководящими работниками, компе-тентными в понимании особых 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития.  
2. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует ква-
лификационным характеристикам по соответствующей должности.  
3. В МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 им.Х.Т.Джабраилова»  обеспечивается 
непрерывность профессионального развития педаго-гических работников образовательного 
учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики.  

Кадровое обеспечение МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 им,Х.Т.Джабраилова»  

предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и 

социальные работники), компетентных в по-нимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые в состоянии обеспе-чить систематическую медицинскую, психолого- 

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

специалистов включаются: учителя-дефектологи, учителя- логопеды, педагоги-психологи, 

специалисты по ЛФК, социальные пе-дагоги, фельдшера.  
В случае недостаточности кадрового обеспечения возможно использование сетевых 

форм реализации образовательных программ, при которых специалисты других организаций 
привлекаются к работе с обучающимися по варианту 2 АООП.  

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социаль-
ный педагог) имеют квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую полу-
чение высшего профессионального образования:  

а) по направлению специальное (коррекционно-едагогическое) образование; б) по 
направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области специальной  

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии]; в) по одной из 
специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, олигоф-  

ренопедагогика; г) по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образо-  

вание», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профес-
сиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) образование 
(степень/квалификация бакалавр).  

Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 2 АООП, необходим тьютор (ас-
систент, помощник), имеющий уровень образования не ниже среднего профессионального с 
обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалифи-
кации 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 педаго-ги, 

занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень образования не ниже сред- 
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него профессионального по профилю дисциплины с обязательным прохождением профес-

сиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной педаго-гики 

или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.  
Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-

психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское образование.  
Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с норматив-

ными документами Министерства образования и науки России.  
Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) для 

обучающихся с умственной отсталостью, владеют методами междисциплинарной командной 
работы.  

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования созданы ус-

ловия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций 

системы социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической меди-

цинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации СИПР обучающихся с умственной отсталостью, ис-

пользования 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: психиат-ры, 

невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения дополнитель-ного 

обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о со-стоянии 

здоровья воспитанников, возможностях лечения и оперативного вмешательства, ме-дицинской 

реабилитации; для подбора технических средств коррекции (средства передвиже-ния для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные 

импланты, очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).  
Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на 

всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка 
СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения.  

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации. В таких случаях на основании заключения медицинской организации и пись-

менного обращения родителей (законных представителей) обучение по специальным инди-

видуальным программам развития организуется на дому или в медицинских организациях.  
Администрацией образовательных организаций должны быть предусмотрены занятия 

различных специалистов на дому, консультирование родителей.  
Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной от-

сталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями:  
наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, при-
обретению 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, формиро-
вание 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; 
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учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребен-
ка при определении содержания и методов коррекционной работы;  

способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адек-
ватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;  

наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспече-ния 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений;  
активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и обра-

зовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и соци-
альные 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 образова-
тельной 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 рабо-

ты с родителями обучающихся;  
владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодейство-
вать с взрослым;  

наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специали- 

стов.  
Для административно-управленческого персонала МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2 

им.Х.Т.Джабраилова» , в которых обуча-ются обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, а также для педагогов, психологов, социальных 

работников и других специалистов, участ-вующих 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 лицен-зию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

 

Финансовые условия реализации АООП НОО  
Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получе-

ние бесплатного общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отража-

ется 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 образова-

тельной организации возможность исполнения требований ФГОСа; обеспечивать реализа-

цию обязательной части адаптированной программы и части, форми руемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже уста-

новленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 
1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР.  
2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 
образовательной организации.  
3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  
4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 
учебно-дидактическим материалом.  

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП образова-
ния устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной поддержки обу-
чающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося произ-
водится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксирован-
ных в СИПР, разработанной образовательным учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение МБОУ «Ахмат-
Юртовская СШ №2 им.Х.Т.Джабраилова» , определяется также с учетом количества классов. 
За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, установленное 
нормативными документами Министерства образования Российской Федерации.  

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

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитате-

лями 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, раздева-

ния, 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 норма-

тивными 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 дан-

ной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждому предмету и 
курсу, включенным в СИПР.  

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, инфор-

мационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим обору-

дованием 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 предусмотрен-

ных уставом образовательной организации услуг;  
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО  
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и особым обра-

зовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, материально тех- 
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ническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать специфи-
ческим требованиям ФГОСа к:  

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся 

к образованию (ассистирующие средства и технологии);  
5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образова-

тельным потребностям обучающихся;  
6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудниче-

ства с родителями (законными представителями) обучающихся;  
7) информационно-методическому обеспечению образования.  
Организация пространства.  
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего зда-

ние и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, предъявляе-
мым к образовательным организациям.  

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного дос-тупа к 

объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у ко-торых 

имеются нарушения опорно-двигательных функций, зрения. С этой целью территория 

и здание образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды.  
В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное оборудова-

ние, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучаю-
щимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвиже-
нии, коммуникации в осуществлении учебной деятельности.  

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

танавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об обра-
зовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными ак-
тами образовательной организации.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образова-
тельной 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, туа-
лет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / заня-
тий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня.  
Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися оп-

ределяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.  
Организация учебного места обучающегося  
Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей. При организации учебного места учи-

тываются 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 боль-шого 

объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся 

необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фла- 
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нелеграфы и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматри-

вается 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, ко-

торые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с 

этим учебные места для формирования данных навыков должны быть оснащены в соответ-

ствии с особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики 

и др.). В связи с тем, что среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслужи-

вают и нуждаются в уходе, для осуществления таких гигиенических процедур, как: смена 

памперса, помывка тела и др. в санузлах или других помещениях предусматриваются обору-

дованные 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 множественными нарушениями развития к образо-

ванию (ассистирующие средства и технологии)  
Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к 

которым относятся ассистирующие/вспомогательные технологии. Для достижения ребен-ком 

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, сенсор-ной 

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 сопро-

вождение.  
Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный 

доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные ком-

пьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потреб-ности 

обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить 

качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены.  
Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образо-

вательным потребностям обучающихся  
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специ-

ального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осущест-
влять 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 невербаль-
ных средств коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являют- 

ся:  
специально подобранные предметы, графические / печатные изображения 
(тематические наборы фотографий, рисунков,  

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбо-
мы),  

алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобаль-
ного чтения»), 
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электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 
коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программ-
ным 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 разнооб-
разного 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 вы-

полняются упражнения по формированию доступных математических представлений,  
калькуляторов и других средств.  
Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике взаимодей-

ствия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с использовани-

ем традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудова-

ния, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окру-

жающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой при-

роды (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 организа-

ции 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 положи-

тельные реакции обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в образо-

вательной организации имелся набор материалов и оборудования, позволяющий обучаю-

щимся 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 элек-

тронной 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, необхо-

димые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и 

т.д.  
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обу-

чающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной дея-
тельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и 
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 
отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий.  

Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов 
(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 
доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 
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Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными инструмен-
тами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить актовый зал вос-
производящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус значи-

тельно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно пре-

дусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с 

различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды, ортопе-

дические приспособления и др.  
С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках пред-

метной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с 

материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и внеш-ним 

признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта пред-метно- 

практической деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяет-ся, 

увеличивается время их выполнения и меняются их качественные характеристики. По-степенно 

формируемые действия переходят в разряд трудовых операций.  
В МБОУ «СОШ с. Гордали» для осуществления трудового обучения обучающихся 

имеется все не-обходимое:  
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, поч-

венные смеси и др.) и ухода за животными;  
инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для трудо-

вой 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 возмож-

ностей обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических 

изображений. Для создания, обработки и распечатки графических изображений образова-

тельной организации необходимо иметь оборудование и программное обеспечение. 

 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничест-

ва 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 обучаю-

щихся. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осущест-

влять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребѐнка. Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координа-

ции и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных 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 дос- 
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тупа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реа-
лизацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуще-
ствления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 
необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 
характеристики предполагаемых информационных связей участников образователь-  

ного процесса; доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск 
информации в  

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ре-
сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

возможность размещения материалов и работ в информационной среде образова-
тельной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных ис-
следований). 
 
 
 
 

 

Приложение 1.  
Результаты оценки личностных достижений обучающегося 

0 баллов – не сформировано  
1 балл – сформировано минимально 

2 балла – сформировано частично 

3 балла – сформировано полностью 

Н* - начало, конец года 

  
Качества личности и их показатели Год обучения 

 
 
 

 

*  
Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и исто-рию России  
Знает название родного города, области, страны, сто- 

лицы  
Знает символику города, страны  
Понимает значение слов, характеризующие граждан-скую направленность: 

трудолюбие, справедливость, сме-лость, честность  
Формирование целостного, социально ориентирован-ного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей  
Знает национальную принадлежность свою и одно-классников.  
Уметь выстраивать отношения с одноклассниками, не-смотря на национальную 

принадлежность (не допускать ос-корблений, высмеивания)  
Бережно относится к окружающему миру (через трудо-вое и экологическое воспитание: 

дежурство, поручения, суб-ботники)  
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов  
Умеет выслушать иное мнение  
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении  
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Может рассказать о себе (ФИО, имена родителей, ад-рес дома и школы, каким 
маршрутом добраться)  

Ориентируется в классе, школе (знает, где классный кабинет, раздевалка, спортзал, 
столовая, расписание уроков и т.д.)  

Овладение начальными навыками адаптации в дина-мично изменяющемся и 
развивающемся мире  

Умеет обратиться с просьбой (например, о помощи) или сформулировать просьбу о своих 

потребностях  
Знает и соблюдает нормы и правила поведения в обще-ственных местах  
Овладение социально бытовыми умениями, исполь-зуемыми в повседневной жизни  
Выполняет поручения в семье, в школе («заправить кровать, помыть посуду, выполнить 

уборку, провести де-журство и т.д.»)  
Выполняет насущно необходимые действия (бытовые навыки: самостоятельно поесть, 

одеться, и т.д.) 
 

Владение навыками коммуникации и принятыми ри-туалами социального 
взаимодействия  

Участвует в повседневной жизни класса и школы  
Умеет адекватно общаться со сверстниками и взрос- 

лыми  
Способность к осмыслению и дифференциации карти-ны мира, ее временно – 

пространственной организации  
Проявляет любознательность, наблюдательность, заин-тересованность, умеет задавать 

вопросы, участвует в про-ектной деятельности  
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей  
Умеет вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом и социальным 

статусом собеседника  
Умеет корректно привлечь к себе внимание  
Умеет отстраниться от нежелательного контакта  
Умеет выразить свои чувства: отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, просьбу  
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых  
мотивов учебной деятельности  
Участвует в процессе обучения в соответствии со своими возможностями  
Сформирована мотивация к обучению  
Знает и выполняет правила учебного поведения  
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях  
Умеет работать в группе сверстников: принимает и оказывает помощь, адекватно 

высказывает свое мнение и выслушивает чужое  
Адекватно оценивает свою работу и работу других  
Умеет сотрудничать со взрослыми: принимает помощь, адекватно общается и 

реагирует на замечания  
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств  
Умеет различать понятия «красивое» и «некрасивое»: опрятно-неопрятно, вредные 

привычки-здоровый образ жиз-ни, вежливо-невежливо, нормы поведения  
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и со-переживания чувствам других людей  
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Проявляет в отношениях со взрослыми и сверстниками доброжелательность, отзывчивость, 

сопереживание  
Формирование установки на безопасный, здоровый об-раз жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям  

Соблюдает режим дня, ведет здоровый образ жизни 
 

Участвует в спортивно-оздоровительных мероприяти-ях, занимается творчеством  
Бережно относится к результатам своего и чужого тру-да, школьному и личному 

имуществу  
Знает и соблюдает правила дорожного движения и по-жарной безопасности, личной 

безопасности 
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Приложение 2. 

 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) – модель.  
Принципы и подходы к формированию специальной индивидуальной 

образовательной программы (СИПР) обучающихся с умеренной, тяжелой и глу-  
бокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2):  
В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся с ТМНР показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Бла-  
годаря этому варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести 
состояния, могут вписаться в образовательное пространство, где принципы организации 
предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, программы учебных 
предметов и коррекционных технологий, содержание и методы работы определяются ин-
дивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые  достижения  обучающихся с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  прин- 

ципиально отличаются   от   требований   к итоговым  достижениям   умственно   отста-  
лых детей без дополнительных нарушений. Они определяются индивидуальными воз-

можностями ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития и тем, что его 

образование направлено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение 

знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях («академический» 

компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для реше-

ния задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, само-

обслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сфор-

мированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жиз-ненная 

придерживаться этих ценностей компетенция») готовит обучающегося к исполь-зованию 

приобретенных в процессе образования способностей для жизни в обществе.  
Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с умственной от-

сталостью, с ТМНР диктуют необходимость составления специальной индивидуаль-ной 

программы развития для их обучения и воспитания.  
Целью реализации такой программы является достижение ребенком максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, включение его в 
жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 
опыта и повседневных социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пре-
делах.  

Задачи формулируются как возможные (ожидаемые) результаты обучения и воспита-
ния ребенка на определенный учебный период (полгода или год).  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на  
основе АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными наруше- 

ниями (вариант 2) и нацелена на образование  детей  с  умственной  отсталостью,  с 

ТМНР с  учетом  их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляет- 
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ся на ограниченный период времени (полгода, один год).  
Основными целями создания СИПР являются создание условий для достиже-ния 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-мирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всесторон-него развития 

и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, соз-дание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся. Специальная индивидуальная программа развития включает инди-

видуальный учебный план, который устанавливает предметные области, предметы и кор-  
рекционные курсы, соответствующие  особым  образовательным возможностям  и  по- 

требностям  конкретного обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в индивиду-  
альные учебные планы, должен оставаться в пределах объема, предусмотренного учебным 

планом АООП НОО умственно отсталых обучающихся. Мониторинг результатов обучения 

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

вательной организации учитывают степень самостоятельности ребенка, т. е. оценивают 

уровень сформированности действий/операций и представлений, внесенных в СИПР. На-

пример: «выполняет действие самостоятельно» (с), «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной) (и), «выполняет действие по образцу» (о), «выполняет дейст-

вие с частичной физической помощью» (п), «выполняет действие со значительной физиче-

ской помощью» (пп), «действие не выполняет» (!), «узнает объект» (у), «не всегда узнает 

объект» (нву), «не узнает объект» (н).  
Результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в виде 

характеристики. На основе этой характеристики составляется СИПР на следующий учебный 
период.  

При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и множест-венными 
нарушениями развития особо важно учитывать, что у детей могут быть вполне закономерные 
затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образователь-ных областей, но 

это не должно рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в 
целом.  

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факто- 

ров: 

 

- необходимо учитывать особенности текущего психического, неврологического и со-
матического состояния каждого обучающегося;  

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные средства 
альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 
электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь);  

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариатив-  
ными для различных детей, разрабатываться индивидуально, разрабатываться в тесной связи 
с практической деятельностью детей;  

- способы выявления умений и представлений детей с умственной отсталостью могут 
носить как традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в 
виде некоторых практических заданий;  

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, 

по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым); 
 

- при  оценке  результативности  достижений  необходимо  учитывать  уровень  вы-  
полнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе со 
 

взрослым);  
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- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на оп-
ределение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых обу-
чающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития;  

- выявление  представлений,  умений  и  навыков  обучающихся  с  умственной  от-  
сталостью в каждой образовательной области должно создавать основу для дальней-шей 
корректировки специальной индивидуальной программы развития конкретизации плана 
дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он учебную 
задачу, включенную в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или частич-ной 
физической помощью, по образцу, подражанию или по инструкции.  

Оценка результатов выполнения СИПР по каждой внесенной в нее задаче позво-ляет 
составить подробную характеристику развития ребѐнка, а их анализ также оценить  
динамику развития его жизненной компетенции.  

Программа  формирования базовых учебных  действий  у  обучающихся  с  умст- 

венной отсталостью направлена на   развитие способности у   детей овладевать содер- 

жанием АООП НОО обучающихся  с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными наруше-  
ниями развития (вариант 2) и включает следующие задачи: 1. Формирование учебного 

поведения:  
- направленность взгляд (на говорящего взрослого, задание) - выполнять инструкции 

учителя  
- использование по назначению учебных материалов - выполнять действия по образцу и 

по подражанию.  
2. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени - от начала до конца 

- с заданными качественными параметрами  
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритму деятельности и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 3. 

Дидактический материал по сенсорному развитию. 

Развитие ориентировки в цвете.  
Игра «Посади бабочку»  
Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов методом сличения (такой 

– не такой).  
Оборудование: два картонных круга («полянки») двух цветов – желтого и красного, 

бабочки только одного цвета (желтого или красного) и одинакового размера.  
Ход игры: взрослый кладет перед ребенком «полянки» и говорит: «бабочка любит свою 

полянку, это – ее домик». Взрослый берет желтую бабочку, приклады-вает ее к красному 

кругу и говорит: «Это – не такой цвет, не ее домик. Вот ее домик (при-кладывая к желтому 

кругу). Теперь ты посади всех бабочек на свою полянку». После того, как задание 

выполнено, взрослый обобщает: «Полянка – желтого цвета, такая, и все бабочки тоже 

желтого цвета».  
Игра «Закрой окошко» 

 

Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов методом сличения (та-кой 
– не такой).  
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Оборудование: два картонных домика разного цвета с вырезанными окошками, в 
середине которых изображены зайчики (птички и т.д.), окошки соответствующих цветов 
одинаковой формы и величины.  

Ход игры: взрослый кладет перед ребенком «домики», привлекая внимание ребенка к 

зайчикам, и предлагает спрятать от лисы: «Спрячь зайчиков, чтобы лиса их не увидела, не 

напугала». Если ребенок выполняет задание без учета ориентировки на цвет, взрослый 

обращает его внимание, что окошко не такого цвета как домик. «Лиса может догадаться, что 

там зайчик. Найди окошко такого же цвета как домик». В конце игры взрослый фиксирует 

результат: «Красное окошко – для красного домика, желтое окошко - для желтого домика». 
 

Игра «Перевези кубики».  
Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов методом сличения (такой 

– не такой).  
Оборудование: две машины двух цветов – желтого и красного, кубики соответст-

вующего цвета и одинакового размера.  
Ход игры: взрослый ставит перед ребенком машины и говорит, что в них надо поло-

жить кубики и перевезти их на стройку. «В красную машину надо класть красные куби-ки». 
В конце игры взрослый обобщает: «Красная машина везет красные кубики, а желтая машина 
– желтые кубики».  

Игра «Дорожки для неваляшек».  
Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов методом сличения (та-кой 

– не такой).  
Оборудование: мозаика двух цветов (желтого и красного), две неваляшки (желтого и 

красного).  
Ход игры: взрослый просит ребенка выложить дорожку для желтой неваляшки, а затем 
– для красной, пользуясь методом сличения. Затем дорожки обыг-  

рываются: желтая неваляшка идет по желтой дорожке, красная – по красной дорож-ке. 
 

Игра «Накорми куклу».  
Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов (выбор из двух). 
Оборудование: две куклы, одетые в разные платья (красное и желтое), набор посуды  

(блюдца, чашки, ложки) двух цветов.  
Ход игры: взрослый обращает внимание ребенка на кукол, которые пришли к нему в 

гости. «Куклы хотят, чтобы ты угостил их чаем. Каждая кукла хочет пить из своей чашки. 
Раздай куклам свои чашки». То же самое взрослый просит сделать с блюдцами и ложками. 
При затруднения взрослый использует метод сличения (такая – не такая).  

Игра «Подбери ленточку».  
Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов методом сличения (такой 

– не такой).  
Оборудование: два воздушных шарика разного цвета, две ленточки соответст-вующего 

цвета.  
Ход игры: взрослый надувает один из шариков и просит ребенка дать ленточку та-кого 

же цвета, как шарик. Если ребенок дает подходящую ленточку, взрослый ее завязывает  
и говорит: «Правильно, ты дал такую же ленточку, как шарик   (при   этом   называется 

цвет)».   В противном случае   взрослый прикладывает ленточку к шарику и говорит: 

«Ленточка не такого цвета, как шарик, дай другую».  
Игра «Дорисуй ниточку». 
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 Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов методом сличения 

(такой – не такой).    

 Оборудование:  нарисованные  на  листе  бумаги  круги  двух  цветов, фломастеры 

соответствующего цвета.    

 Ход  игры:  взрослый  показывает  круги и  говорит: «Вот  шарики,  они могут  уле- 

теть, их  надо  привязать.  Помоги,  нарисуй ниточки  к шарикам. Шарики разного цве- 

та, каждому шарику надо нарисовать свою ниточку, возьми подходящий  по цвету  флома- 

стер. Смотри  внимательно,  возьми  такой же фломастер, как этот шарик» и т.д. 

 

Развитие ориентировки в форме. Игра «Спрячь игрушку».  
Цель: вызвать интерес к свойству предметов окружающего мира, к овладению 

практическим способом выявления свойства этих предметов.  
Оборудование: две коробки: одна – круглой формы с соответствующей крышкой, 

имеющей «ручку», другая – квадратной формы также с «ручкой». Шарик и кубик нахо-дятся 
на подносе.  

Ход игры: взрослый ставит перед ребенком две коробки, опускает в круглую шарик, в 

квадратную – кубик и предлагает ребенку спрятать (закрыть коробки крышка-ми). При этом 

обращается внимание на взятие ребенком крышки за ручку тремя пальцами (щепотью). При 

затруднениях взрослый показывает и комментирует способ действия: «Круглую коробочку 

надо закрывать такой, круглой крышкой. А эту коро-бочку – другой, не такой, не круглой 

крышкой».  
Игра «Почтовый ящик».  
Цель: развивать зрительную ориентировку на форму предметов, формиро-вать 

практические способы ориентировки (метод проб).  
Оборудование: коробка с двумя прорезями (квадратной и круглой), шарики и кубики 

одного цвета и размера находятся на подносе.  
Ход игры: взрослый ставит перед ребенком коробку с прорезями, обращает внимание 

на форму прорезей и предлагает опустить в нее предметы с подноса. При этом вначале 
взрослый совместно с ребенком опускает разные формы в разные прорези, поль-зуясь 

методом проб, и комментирует действия. В дальнейшем предлагает ребенку самостоя-тельно 
опускать кубики и шарики.  

Игра «Собери пирамидки».  
Цель: развивать зрительную ориентировку на форму предметов. Оборудование: две 

подставки с вертикально расположенными стрежнями,  
набор шариков и кубиков одного размера и цвета со сквозными отверстиями. Ход иг-

ры: взрослый ставит перед ребенком подставки, поднос с  
шариками и кубиками и предлагает ребенку собрать пирамидки из кубиков и из шари-

ков. Взрослый обращает внимание ребенка: «Тут все такие – круглые, шарики. А здесь, 
указывая на другую подставку, не такие – кубики».  

Игра «Спрячь мячик в коробочку».  
Цель: вызвать интерес к действиям с предметами окружающего мира, к овладению 

практическим способом выявления свойства этих предметов.  
Оборудование: два мячика одного цвета и разного размера, две коробочки с крышками 

одинаковой формы, цвета, но разного размера.  
Ход игры: взрослый дает ребенку один из мячиков и предлагает спрятать в коробоч-ку: 

закрыть ее подходящей крышкой. В случаях затруднения взрослый берет большой мячик, 

практически показывает, что большой мячик в маленькую коробочку не входит, фиксируя 
результат действий: «Видишь, мячик большой, а коробочка малень-кая. Сюда не подходит. 
Давай спрячем его у большую коробочку». 
 

Игра «Почтовый ящик».  
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Цель: развивать зрительную ориентировку на величину предметов, формиро-вать 
практические способы ориентировки (метод проб).  

Оборудование: коробка с двумя прорезями (большое и маленькое круглое отверстие), 
шарики одного цвета и двух размеров находятся на подносе.  

Ход игры: взрослый ставит перед ребенком коробку с прорезями, обращает внимание 

на размер прорезей и предлагает опустить в нее предметы с подноса. При этом вначале 

взрослый совместно с ребенком опускает разные по величине шарики в разные прорези, 

пользуясь методом проб, и комментирует действия. В дальнейшем предлагает ре-бенку 

самостоятельно опускать шарики. По итогам игры обобщает: «В большую дурочку опускали 

большие шарики, в маленькую – маленькие».  
Игра «Матрешка».  

Цель:   развивать   зрительную   ориентировку на   величину   предметов, формиро- 

вать практические способы ориентировки, учить пользоваться методом проб. 

Оборудование: двухместная матрешка.  

Ход  игры:  взрослый  показывает  ребенку,  как «идет»  к  нему  матрешка: «Смотри,  
вот идет к тебе Ляля. Открой ее , посмотри, что там внутри у нее». При затруднениях 

взрослый помогает ребенку открыть матрешку и говорит: «Вот, там есть еще малень-кая, 

возьми ее. Покажи, как она идет. Спрячь маленькую матрешку в большую». Ес-ли ребенок не 

выполняет это действие, взрослый сам медленно складывает матрешку. Затем ребенку 

предлагается выполнить задание самостоятельно. В конце игры взрослый обобщает способ 

действия: «Маленькую матрешку можно спрятать в большую матрешку».  
Игра «Пирамидки».  
Цель: развивать зрительную ориентировку на величину предметов, формиро-вать 

практические способы ориентировки, учить пользоваться методом наложения.  
Оборудование: две пирамидки одна с маленькими колечками, другая – с большими, все 

колечки на обеих пирамидках одного цвета.  
Ход игры: взрослый ставит перед ребенком две пирамидки и предлагает ребенку снять 

колечки с пирамидок. При этом взрослый обыгрывает колечки, показывает ребен-  
ку, что  колечки  крутятся.  После  этого взрослый  берет стержень большой пирамид- 

ки и говорит: «Сюда надо надевать все вот такие, большие  колечки. При  затруднени- 

ях используются  совместные  действия взрослого с ребенком, прием наложения: ма- 

ленькое колечко накладывается на кольцо: «Видишь, разные  колечки, надо найти  такое 

же, большое  колечко», затем предлагается надевать маленькие колечки на соответствую- 

щий стержень.   

 В конце игры взрослый обращает внимание ребенка на обе пирамидки: «Здесь – все 

большие, а здесь – маленькие колечки».   

 

Развитие общих движений:  
Обучение прямостоянию, самостоятельному передвижению. Стимулирование и со-

вершенствование навыка ходьбы.  
Обучение выполнению элементарных действий по команде взрослого. Обучение 

ходьбе по лестнице.  
Учить залезать на предмет (15 – 20 см) и слезать с него. Учить сидеть на корточках. 
Учить бросать мяч обеими руками.  
Учить ходить между натянутыми веревками (ширина до 30 см), по коридору между 

стульями.  
Учить собирать с пола мелкие и крупные разбросанные предметы. Учить катать 

большие мячи, детскую коляску и др.  
Учить переносить с место на место предметы, стулья, мячи. Учить бегать. 

 

Учить попадать мячом в корзину. Учить выполнять прыжки на обеих ногах.  
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Учить подниматься на носки, поднимать обе руки вверх, дотрагиваться до вися-щих 
предметов.  

Обучение выполнению простых движений (приседание, разведение рук, ходь-ба) под 
музыку.  

Учить перепрыгивать через палку. 

 

Дидактический материал по развитию общих движений. Игра «Соберем колечки».  
Цель: побуждать детей искать, доставать колечки, приносить, нанизывать на палочку, 

развитие навыков передвижения в горизонтальном и вертикальном пространстве, ориен-
тироваться в пространстве.  

Оборудование: палочка с разноцветными колечками или шариками.  
Ход игры: Взрослый показывает детям палочку с колечками. По счету «раз», два, три» 

взмахивает и сбрасывает колечки. Дети бегают, подползают, дотягиваются, прино-сят 
колечки, нанизывают на палочку. Затем игра повторяется снова. Для этих целей могут 
служить мягкие мячики в корзинке, кубике в коробке и т.д.  

«Сходим к мишке в гости».  
Цель: совершенствовать навык ходьбы, развивать ловкость, равновесие. Оборудование: 

гимнастическая стенка, доска 1,5-2 м с зацепами, мягкая игрушка – мишка.  
Ход игры: взрослый закрепляет доску одним концом на гимнастической стенке, на-

чиная с высоты 20-30 см., затем крутизну горки можно увеличивать. На гимнастическую 
стенку сажает игрушку и предлагает малышу сходить в гости к мишке. Взрослый сле-дит за 

осанкой ребенка, эмоционально одобряет малыша.  
Игра «Доползи до игрушки».  
Цель: стимулировать у ребенка навык ползания. Оборудование: яркая, красочная, новая 

игрушка.  
Ход игры: взрослый показывает игрушку ребенку на расстоянии 3 м, побуждает ползти 

и достать игрушку. Если навык ползания только формируется, взрос-лый подходит к 
ребенку, помогает ему ползти подставляя руки под стопы ребенка, тем самым давая 
дополнительную опору для толчка. Когда ребенок справился с заданием, взрослый 
эмоционально хвалит его, обыгрывает игрушку.  

Игра «Догони мяч». 

Цель:  учить  детей  бегать  за  мячом, брать  большие  и  маленькие мячи; идти, неся 

мяч в двух или одной руке в зависимости от размера мяча. 

Оборудование: мячи разных размеров. 

Ход игры:  взрослый катит один или несколько мячей  в зависимости от того, 

проводится игра  индивидуально  или  с  небольшой  группой  детей. Предлагает  де- 

тям  догнать и  принести  мяч.  Дети  ловят  и  приносят  мячи. Взрослый радуется, хва- 

лит детей, катит мячи в другом направлении и т.д.  
 Игра «Самолетик».    

 Цель: развивать навык бега.    

 Ход игры: взрослый предлагает ребенку поиграть в самолетик – полетать: «Беги ко 

мне, будем  летать!»  Малыш  бежит  в  объятия  взрослого, который подхватывает его 

под мышки,  поднимает,  делает  несколько  кругов как самолетик и ставит на землю. 

Во время движения взрослый имитирует звук самолета и побуждает  ребенка  повто- 

рять его:  «У-у-у-у!».  Если  кружение вызывает  негативную  реакцию  у  ребенка,  то 

можно  просто  поднять  или прижать малыша к себе.    

 Игра «Будем мыться».    
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Цель: учить детей перешагивать через препятствие. Оборудование: большой ящик, 
детская мочалка, ковшик.  

Ход игры: Взрослый говорит: «Сейчас мы будем мыться». Побуждает ребенка за-лезть 
в ящик. Изображает, что он моет ребенка мочалкой, поливает из ковшика, произнося при 
этом потешку:  

Ах, вода, вода, вода! Будем чистыми всегда!.  
Брызги – вправо, брызги – влево, Будет чистым наше тело!  
Игра «Поймай комара».  
Цель: учить детей дотягиваться, вставать на носочки, подпрыгивать на двух ногах. 
Оборудование: палочка со шнурком, на конце которого привязан предмет (комар). Ход 
игры: взрослый стоит в кругу детей, показывает комара, покачивает палочкой  

над  головами  детей,  побуждает  их  потянуться,  встать  на  носочки, подпрыгнуть, достать 

комара. Можно проводить аналогичные игры: «Поймай птичку» (Птичка полетела, на 

головку деткам  села», «Поймай  рыбку», «Достать яблочко» и т.д.   

Игра «Лови мяч».    
Цель:  учить  ловить  мяч  разной величины,  развивать  координацию движений 

рук и быстроту реакции.    

Оборудование: Мячи разной величины.   

Ход  игры:  взрослый  предлагает  ребенку  ловить  мяч,  другой  взрослый готовит 

руки  ребенка,  ловит, действуя  руками ребенка.  Затем  предлагает ребенку  бросить 

мяч  от груди,  сверху вниз,  из-за  головы.  В  конце  игры предлагает ребенку вы- 

полнить действия   самостоятельно,   эмоционально одобряет его.    
Игра «Целься и кидай».  
Цель: формировать навык метания мяча в цель; развивать координацию и быстроту 

движений в крупных и мелких мышечных группах.  
Оборудование: доска, обтянутая ворсистым материалом, и маленькие мячики-липучки.  
Ход игры: детям предлагается по подражанию действиям педагога метать шарики в 

доску, взрослый показывает, как нужно замахиваться из-за головы, поощряет действия  
детей; кода кончаются все шарики, дети подходят к доске, открывают  их, собирают в 

корзину,  игра  продолжается  несколько  раз. Аналогично  организуются игры:   «По- 

пади в  корзину»,   «Перекинь  через веревочку»  и  т.д.  Затем  можно  усложнять иг- 

ры, предлагая  различные  по тяжести мячики, мешочки.   

 

Дидактический материал по формированию соотносящих действий. Игра 

«Пирамидка».  
Цель: развивать зрительную ориентировку на величину предметов, формиро-вать 

практические способы ориентировки, учить пользоваться методом наложения.  
Оборудование: две пирамидки одна с маленькими колечками, другая – с большими, все 

колечки на обеих пирамидках одного цвета.  
Ход игры: взрослый ставит перед ребенком две пирамидки и предлагает ребенку снять 

колечки с пирамидок. При этом взрослый обыгрывает колечки, показывает ребен-ку, что 

колечки крутятся. После этого взрослый берет стержень большой пирамид-ки и говорит: 

«Сюда надо надевать все вот такие, большие колечки. При затруднени-ях используются 

совместные действия взрослого с ребенком, прием наложения: ма-ленькое колечко 

накладывается на кольцо: «Видишь, разные колечки, надо найти такое же, большое 

колечко», затем предлагается надевать маленькие колечки на соответствую-щий стержень. В 

конце игры взрослый обращает внимание ребенка на обе пирамидки: «Здесь – все большие, а 

здесь – маленькие колечки». 
 

Игра «Собери пирамидки». 
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Цель: развивать зрительную ориентировку на форму предметов. Оборудование: две 

подставки с вертикально расположенными стрежнями, набор шариков и кубиков одного раз-

мера и цвета со сквозными отверстиями. Ход игры: взрослый ставит перед ребенком 

подставки, поднос с шариками и кубиками и предлагает ребенку собрать пирамидки из 

кубиков и из шариков. Взрослый обращает внимание ребенка: «Тут все такие – круг-лые, 

шарики. А здесь, указывая на другую подставку, не такие – кубики».  
В) Обучение игре:  

Обучение отдельным игровым действиям (умению укачивать, кормить куклу, строить 
дом, катать машину).  

Обучение воспроизведению ряда игровых действий.  
Учить использовать в игре полифункциональные предметы-заменители. Сюжетная 
игра с активным участием взрослого.  

Сюжетная игра без взрослого. 

Обучение умению брать в игре роль на себя и доводить ее до логического конца. 

 

Дидактический материал по обучению игре. Игра «Покатай матрешку».  
Цель: формировать интерес и положительное отношение к сюжетным игрушкам, к 

действиям с ними.  
Оборудование:  тележка, две матрешки (двухместные). 

 

Ход игры: взрослый показывает ребенку матрешку, любуется ею, говорит, 

какая она красивая. Затем показывает, как матрешка топает до тележки, («топ- 

топ»), сажает ее в тележку, катает ее, подвозит тележку  к ребенку, спрашивает: «А  
твоя матрешка хочет покататься?» Предлагает ребенку посадить свою матрешку в те-лежку и 
покатать ее.  

Игра «Покатай ежат». 

 

Цель: продолжать учить выполнять предметно-игровые действия: продолжать разви-
вать совместные действия.  

Оборудование: игрушка – карусель, ежата (мелкие предметы). 

 

Ход игры: взрослый показывает игрушки, сопровождая речью: «Вот ежик – ни голо-вы, 
ни ножек!» Предлагает покатать ежат, расставив их по местам на карусели. Взрослый 
проговаривает потешку:  

«Еле-еле, еле-еле, закружились карусели, 

 

А потом, потом, потом – все бегом, бегом, бегом».  
Игра «построим лесенку».  
Цель: продолжать формировать интерес к строительным играм, учить выполнять 

предметно-игровые действия по подражанию.  
Оборудование: машина, кубики (10 шт.), маленькая кукла. 

 

Ход  игры:  взрослый  побуждает  ребенка  построить  лестницу для  куклы. Предлага- 

ется ребенку  нагрузить кубики в машину  и привести в игровой участок. Затем взрос- 

лый привлекает ребенка к постройке лестницы, показывает, как нужно расставлять ку- 

бики, обыгрывает постройку.  
Игра «Поймай воздушный шарик». 

 

Цель: развивать интерес к совместным игровым действиям со сверстниками. 
Оборудование: воздушные шарики, ленточки. 
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Ход игры: взрослый достает воздушный шарик и предлагает поиграть с ним. Рас-
ставляет детей напротив друг друга, показывает, как надо ловить шарик за ленточку, а затем 
подбрасывать шарик вверх. При этом взрослый говорит:  

«Ловим мы воздушный шарик, Он упругий и цветной.  
Мы за ленточку потянем И подбросим высоко!». 

Игра «Домики для зверушек».  
Цель: продолжать формировать предметно-игровые действия со сверстниками. 
Оборудование: машина, кубики-кирпичики, игрушки-зверушки (зайчик, ежик, бе-  

лочка). 

Ход игры: взрослый обращает внимание на зверушек, которым надо построить 

домики.  Предлагается  детям загрузить машину строительным материалом  и  повес- 

ти  его  на  ковер.  Далее  взрослый  показывает,  как надо строить   из   кирпичиков   до- 

мик   для   ежика,   зайчика, белочки. Домики обыгрываются: зверушки ходят  друг 

другу в гости.    

 

Продуктивная деятельность: 

Учить держать в руке карандаш, фломастер, кисточку.  
Учить проводить по образцу прямые вертикальные и горизонтальные линии. Учить 
проводить карандашом, фломастером ломаные линии.  
Учить рисовать кисточкой следы примакиванием. Учить рисовать замкнутые линии – 
ягоды, мячики.  
Учить дорисовывать лучики у солнышка, колеса у машины, уровеньки у лест-ницы.  
Учить рисовать перекрещивающиеся линии (снежок, домик). Учить мять пластилин, 
отщипывать по кусочку.  
Учить раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями, сплю-щивать, 

оттягивать и прищипывать детали  
Учить выполнять постройки по показу: дом, дорожку, стол и стул, машину и др. 

 

Дидактический материал по формированию продуктивной деятельности: Занятие 

«разноцветные краски».  
Цель: знакомить с красками, формировать положительное отношение и интерес к 

рисованию.  
Оборудование: лист ватмана или обоев, краски.  
Ход занятий: взрослый расстилает на куске линолеума ватман, сажает ребенка рядом с 

собой, начинает рисовать, беря краску руками. При этом он эмоционально назы-вает цвет 
краски, показывает и комментирует, что он рисует ребенку. Затем побуждает ре-  
бенка действовать по подражанию. В тех  случаях,  если  ребенок  не  действует  сам, 

взрослый обмакивает пальчики малыша и проводит им по бумаге:  «Вот  у нас какая 

дорожка, это зайчик проскакал и следы   оставил».   Затем   обмакивает всю   ла- 

дошку, примакивает ее  к  листу: «А вот  мишка  прошел,  большие  следы оставил». Да-  
ется возможность ребенку самому действовать с красками, хвалит, радуется рисунку ма-
лыша.  

Занятие «Королева-кисточка». 
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Цель: продолжать  вызывать  интерес к  рисованию  красками,  учить способам 

действий  с кистью:  правильно  держать,  обмакивать  ее  в  краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки, промывать в воде и сушить. 

Оборудование:  большая  кисть  (или кисти,  по  количеству  детей)  с наклеен-  
ным нарисованным лицом у основания щетинки, яркой юбочкой из бумаги, одетой на ручку.  
 Ход занятия: взрослый говорит, что в гости приехала королева-кисточка, показывает 

кисточку, любуется вместе с ребятами. Далее он рассказывает, что кисточка очень лю- 

бит рисовать и показывает, как   нужно правильно пользоваться  кистью:  удержи- 

вать ее между тремя пальцами, обмакивать в краску,  снимать  лишнюю краску, от- 

жимая краску о край баночки. Затем взрослый показывает, как  «танцует» кисточка по 

листу бумаги  – рисует ею. После этого предлагает детям рисовать самостоятельно.  

 В конце занятия вместе с детьми моют кисточку в воде, затем вытирают салфеткой.  
Взрослый говорит, что кисточка очень довольна, она порисовала и волосы у нее чистые и 
сухие, она всех благодарит.  

Занятие «Каляка-маляка».  
Цель: продолжать формировать интерес к рисованию, умение узнавать в изображе-нии 

реальные предметы, учить ребенка правильно держать карандаш, рисовать на листе.  
Оборудование: цветные карандаши, ватман.  
Ход занятия: взрослый предлагает ребенку рисовать на листе бумаги, эмоцио-нально 

поощряет его действия, затем берет каракули малыша, дорисовывает детали, чтобы 
получился знакомый ребенку предмет, далее комментирует рисунок и побуждает ребенка 
узнать в изображении знакомый предмет.  

Занятие «листопад».  
Цель: вызывать у детей интерес к рисованию, учить рисовать красками, правильно 

держать кисть.  
Оборудование: лист бумаги, гуашь, кисточка.  
Ход игры: взрослый показывает ребенку листочки, предлагает нарисовать их, коммен-

тирует: «Вот листочки, они падают с деревьев на землю, их много». Взрослый просит ре-
бенка нарисовать листочки, а затем они радуются и любуются рисунком. Так же можно 
проводить занятия: «Елочки с игрушками», «Дождик», «Снежинки».  

Занятие «Веревочки для шариков».  
Цель: развивать интерес к рисованию, учить рисовать прямые линии. Оборудование: 

лист бумаги с нарисованными шариками, цветные  
карандаши или фломастеры.  
Ход занятия: взрослый показывает воздушный шарик, надувает его на глазах ре-бенка, 

дает малышу, а шарик сдувается. Взрослый спрашивает, почему сдулся шарик. Если ребенок 
не отвечает, взрослый подсказывает, что нет веревочки, которой нужно завя-зать шарик, 
чтобы он не сдувался. Затем снова надувает шарик, завязывает веревочку, иг-рает с 
ребенком.  

Далее взрослый рисует шарики и просит ребенка нарисовать к ним веревочки. В 
случаях затруднения взрослый рисует руками ребенка, затем предлагает малышу ри-совать 
самостоятельно. Взрослый хвалит ребенка, вешает рисунок на стену или предлага-ет 
подарить рисунок маме.  

Занятие «Салютики».  
Цель: продолжать формировать интерес к рисованию, действию с красками. 
Оборудование: соломинки для коктейлей, альбомный лист или ватман, краски. Ход 

занятия: взрослый капает жидко разведенную краску на лист и показывает  
ребенку, как нужно дуть на пятно, краска разбрызгивается – «Салют!». Затем взрос-лый 
предлагает ребенку самому капнуть краску другого цвета и подуть, радуются, хвалит 
 

ребенка.  
Занятие: «Ягодки для птички». 
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Цель: формировать интерес к рисованию, учить рисовать красками. Оборудование: 

краски, ватные тампончики на палочке, заводная игрушка-  
птичка.  
Ход занятия: взрослый приносит клетку или коробочку с птичкой, побужда-ет детей 

открыть и посмотреть, кто пришел к ним в гости. Затем он спрашивает детей, чем же мы 

угостим птичку, предлагает угостить птичку ягодками, показывает, как ри-совать ягодки, 

примакивая тампончик с краской к бумаге. Говорит, что ягодки вкусные, красные, 

показывает, что рисовать нужно, заполняя весь лист бумаги, хвалит детей, что они 

нарисовали много ягод, затем заводит птичку, она бегает по столу, «клюет», взрослый хвалит 

детей, что они накормили птичку, затем дети прощаются с птичкой, птичка благодарит 

детей.  
Игру можно усложнять, предлагая детям нарисовать зернышки, семечки для куроч-ки, 

птички с натуры, затем по представлению.  
Занятие «Крошки для курочки». 

 

Цель: формировать способ действия – отщипывание. Оборудование: заводная курочка, 
тесто или мягкий пластилин.  

Ход занятия: взрослый показывает яркую коробку, трясет ее, эмоционально 
спрашивает: «Кто там?» Открывает или просит ребенка открыть, достает курочку, любуется  
ей, затем предлагает покормить курочку крошками, показывает,   как   нужно отщипы- 

вать   от теста   кусочки.   Если   ребенок затрудняется   действовать   самостоятельно, 

педагог начинает   действовать руками ребенка,  затем  заводит  курочку  и подносит  к 

«крошкам».  Курочка «клюет»,  педагог комментирует  действия:  «Курочка по  крошке 

«клюет!», хвалит ребенка.    
Занятие «Булочки».  
Цель: формировать способы действия (по подражанию): раскатать тесто круговыми 

движениями между ладонями.  
Оборудование: тесто, красивая кукла, круглая булочка (образец).  
Ход занятия: взрослый демонстрирует булочку – образец, предлагает слепит та-кие же 

булочки для куклы. Взрослый показывает последовательность действий: отрывает от 

большого куска маленькие кусочки, раскатывает шарики круговыми движениями меж-ду 

ладонями. Затем раздает детям тесто и предлагает им выполнить действия по подражанию. 
 

Далее дети обыгрывают лепные поделки: кормят кукол булочками.  
Занятие «Витамины для куклы».  
Цель: формировать способы действия (по подражанию): учить разминать тесто, от-

щипывать маленькие кусочки, катать между ладонями (круговыми движениями), рас-
плющивать их указательным пальцем.  

Ход занятия: взрослый приносит куклу, говорит, что кукле нужны витамины. 

Предлагается детям слепить для куклы вкусные витамины. Взрослый показывает способ 

лепки: отщипывает маленькие кусочки теста, раскатывает «шарики» из тес-та между 

ладошками, расплющивает их указательным пальцем. Затем раздает детям тесто и предлагает 

им выполнить действия по подражанию. Далее дети обыгрывают леп-ные поделки: угощают 

кукол витаминами.  
Занятие «Выросли грибочки». 

Цель: продолжать учить лепить предмет из двух частей, соединять две части в це-  
лое. 

Оборудование: готовые шляпки из пластилина, гриб – образец. 
 

Ход занятия: взрослый показывает детям образец гриба: объясняет, что у него есть 

ножка и шляпка. Далее сообщает, что шляпки слепили белочки, а ножки вы будете ле-пить. 

Взрослый показывает способ выполнения действия с пластилином: отрывание кусоч-ков 
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пластилина от большого куска, раскатывание прямыми движениями пластилина между 

ладонями. Затем показывается, как соединить две части. После этого детям раз-даются 

шляпки и предлагается слепить грибок. В конце занятия лепные поделки обыгрыва-ются. 
 

Занятие «Цветочки». 

Цель: учить рвать бумагу на небольшие кусочки, приклеивать, дорисовы-  
вать недостающие детали. 

Оборудование: цветная бумага, картон, клейстер, цветные карандаши или фломастеры. 

Ход занятия: взрослый предлагает сделать подарок для мамы: «Подарим ей цветы». 

Показывает, как нужно отрывать бумагу. Сминать в ладошке, опускать в клейстер, 

и приклеивать картон. Затем показывает, как нужно дорисовать стебельки. Любуется  
работой малыша, вместе дарят маме. Важно, чтобы мама очень эмоционально порадова-лась, 
поблагодарила ребенка.  

В такой технике можно сделать цветной коллаж из фантиков.  
Занятие «Одуванчик». 

Цель: продолжать учить наклеивать, дорисовывать, пользоваться красками; узнавать в  
изображении реальные предметы.   

Оборудование:  вата,  клейстер,  тонированный  в  голубой  цвет  картон, желтая  

краска, кисточка, карандаши или фломастеры, цветы одуванчики.   

Ход занятия: взрослый приносит одуванчики и рассматривает их вместе с детьми, за- 

тем  взрослый  предлагает сделать  такие  же  для  «выставки».  Он показывает, как нуж- 

но скатать шарик из ваты, обмакнуть в клейстер и прижать к  бумаге, побуждает  ребенка 

повторять  за  ним.  Затем они  разукрашивают ватный шарик в желтый цвет, любуются, 

радуются, какой красивый одуванчик получился.  Затем  взрослый просит  ребенка до- 

рисовать стебелек,  как у настоящего одуванчика. В конце вместе вешают работу на вы- 

ставку.     

В такой же технике можно выполнять работы «Снеговик», «Мышонок», «Поле» и т.д.  
Занятие «Заборчик для животных».  
Цель: продолжать формировать интерес к конструированию и обыгрыванию построек. 
Оборудование: кирпичики одного цвета, деревянный домик, игрушки (домашние  

животные).  
Ход занятия: взрослый демонстрирует ребенку домик, стучит в дверь домика, 

спрашивает: «Кто в домике живет?» Достает игрушки (кошка, собачка, коза и т.д.). Взрослый 

обращается к детям с вопросом: «А где же наши животные будут гу-лять?», предлагает 

построить для животных заборчик, показывает, как нужно ставить кирпичики на узкую 

грань, побуждает ребенка действовать по подражанию. Затем взрос-лый обыгрывает 

постройку, показывает, как гуляют животные, побуждает ребенка изо-бражать, как они 

кричат.  
Занятие «Ракета».  
Цель: продолжать интерес к конструированию, учить строить по показу, используя 

разные формы (кубики, конус).  
Оборудование: кубики, конус, постройка – образец «ракета» (два кубика и конус). Ход 
занятия: взрослый демонстрирует образец постройки «Ракета», показывает  

и объясняет порядок выполнения постройки (три кубика ставятся друг на друга верти-
кально, сверху – конус), предлагает детям строить такую же ракету. Далее взрослый произ-
носит потешку:  

«Мы ракету собирает, космонавта запускаем, Вот ракета старт берет, совершит она по- 
 

лет! 

В конце занятия дети обыгрывают постройку».  
Самообслуживание и труд в быту:  
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Учить ребенка есть с ложки, без лишних манипуляций с ней, медленно, не-
большими порциями, пить из чашки самостоятельно, соблюдая опрятность, держа чашку од-
ной рукой.  

Учить продолжать действия взрослого при раздевании.  
Учить детей полностью самостоятельно раздеваться под контролем взрослого, 

активно участвовать в одевании.  
Учить одеваться с минимальной помощью, расстегивать пуговицы, раз-вязывать 

шнурки на обуви.  
Учить умываться самостоятельно по мере необходимости в течение дня, поль-

зоваться носовым платком.  
Приучать реагировать на мокрое и грязное белье, стараться быть сухим в тече-  

ние дня, помогать взрослому, участвовать в уходе за собой, сообщать взрослому о  сво- 

ем  желании  идти  в  туалет  жестом  или  голосом,  учить пользоваться горшком, туалет- 

ной бумагой.   
Учить находить свое место за столом, сидеть за столом в правильной позе, воз-

держиваться от криков за столом, вставать из-за стола в определенное время и опреде-
ленным образом.  

Обучать складывать и убирать свою одежду с помощью взрослого, беречь одеж-ду 
от грязи, убирать на место свою одежду, убирать свои игрушки в ящик.  

Знакомить с орудиями бытового труда: предметами бытовой техники, инст-
рументами, посудой; учить поливать комнатные цветы из детской лейки, принимать участие 
в уборке помещения группы.  

Учить здороваться, благодарить, вежливо просить о помощи. 

 

Дидактический материал по самообслуживанию и труду в быту. Занятие «Сделаем 

лодочки».  
Цель: учить последовательно выполнять действия при мытье рук, подражать действиям 

взрослого.  
Ход занятия: взрослый обращает внимание ребенка на то, что при мытье рук надо со-

блюдать последовательность действий:  
Засучить рукава, проговаривая потешку:  
«Кто рукавчик не засучит, тот водички не получит»!; Открыть кран; Сложить ладони 

рук «лодочкой»;  
Подставить руки под струю воды; Закрыть кран; Вытереть руки полотенцем.  

Затем взрослый предлагает ребенку выполнить действия по подражанию, обращая 
внимание ребенка на положение рук.  

Игра «Делаем прическу».  
Цель: учить держать в руке расческу и расчесывать волосы движениями сверху вниз. 
Оборудование: зеркало, расческа, нарядная кукла.  
Ход игры: взрослый демонстрирует ребенку куклу и обращает внимание на ее при-

ческу: «Посмотри, у куклы красивая прическа: длинные, ровные волосы, бантик. Кра-сивая 
кукла! Давай и тебе сделаем красивую прическу!» Взрослый расчесывает перед  
зеркалом волосы ребенка, затее просит малыша попробовать расчесаться самому:  дает 

расческу  в  руки ребенку при  этом помогает  ему удерживать расческу, вести  руку с 
расческой сверху вниз. В конце расчесывания просит ребенка посмотреть в зеркало, об-
ращает внимание на то, что он стал таким же красивым, как кукла.  

Занятие «Фонтанчики» Цель: учить полоскать рот. Оборудование: стакан.  
Ход занятия: взрослый подводит ребенка к зеркалу в ванной комнате и предлагает 

пускать фонтанчики, при этом приговаривая потешку:  
«Наберем водичку в рот Пусть фонтанчик оживет!»  
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Взрослый набирает в рот воду и показывает, как выпустить воду изо рта, затем, как 
надо полоскать рот. Ребенку предлагается сделать так же. В конце игры взрослый хвалит 
ребенка.  

Игра «Оденем кукол».  
Цель: знакомить с разными видами застежек и способами застегивания. Оборудование: 

куклы, одежды на застежках (молния, пуговицы, липучки,  
кнопки, крючки), коляски.  
Ход игры: взрослый предлагает детям одеть кукол и покатать их в колясках: «Смотрите 

какая у кукол красивая одежда!» Взрослый вместе с детьми рассматривает каждый предмет, 
обращает их внимание на застежки и демонстрирует способы застегива-ния. Предлагается 
детям самостоятельно одеть кукол, после чего покатать их в коляске.  

Занятие «Убери со стола».  
Цель: формировать самостоятельные действия: убирать посуду со стола, сметать 

крошки.  
Оборудование: посуда, щетка, совочек.  
Ход занятия: взрослый показывает, как убирать посуду со стола на поднос, предлагает 

детям действовать по показу. При этом взрослый комментирует действия: «Мы ставим на 
поднос тарелку, чашку, кладем ложку» и т.д. Затем взрослый показывает, как сме-тать 
крошки со стола, комментирует свои действия: «Крошки со стола сметем и со-вочком 
уберем!» Дается возможность ребенку действовать самостоятельно.  

Занятие «Вымой посуду».  
Цель: продолжать формировать самостоятельное действие – мыть посуду. Оборудова-

ние: посуда (тарелки), губка, два тазика.  
Ход занятия: взрослый показывает один тазик с грязной посудой и привлека-ет 

внимание ребенка к мытью посуды: демонстрирует, как правильно держать тарелку, 
смачивать ее водой, протирать мокрой губкой и ополаскивать в другом тазике с чистой 

водой, выкладывая тарелки на чистый поднос. Предлагается ребенку вымыть свою та-релку.  
Занятие «Почистим туфли».  
Цель: вызвать интерес к самостоятельным действиям – учить чистить обувь при 

помощи щетки.  
Оборудование: обувь, щетка.  
Ход занятия: взрослый обращает внимание детей на грязную обувь. Объясня-ет 

назначение щетки для обуви, показывает действия с ней, произносит потешку:  
«Щеткой чищу свои туфли Раз, два, три! Будут чистыми они Раз, два, три». 

 

Предлагает детям самостоятельно почистить свои туфли (ботинки)  
Развитие речи.  

Учить ориентироваться по слову взрослого в помещении комнаты, группы, клас-са, 
на участке и т.д..  

Обучение пониманию и точному исполнению простых речевых инструкций: «По-
корми куклу», «Положи куклу в кроватку», «спрячь куклу в коробку» и др. 
 

Учить дифференцировать простые речевые звукоподражательные конструкции (мяу, 
му-му, ко-ко-ко и др.).  

Учить узнавать и показывать знакомые предметы на картинках. Учить называть 
знакомые предметы на картинках.  

Учить понимать прочитанные короткие рассказы и сказки.  
Учить конструировать простую 2-х словную фразу повторно по представлению. 
Учить конструировать простую 2-х словную фразу самостоятельно по пред-  

ставлению.  
Учить конструировать простую многословную фразу повторно с опорой на на-

глядный материал.  
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Учить конструировать простую многословную фразу повторно по пред-ставлению.  
Учить конструировать простую многословную фразу самостоятельно по пред-

ставлению.  
Учить правильно повторять, проговаривать за взрослы звуки, слова. 

 

Дидактический материал по развитию речи. Игра «Позови Петрушку». 

Цель: формировать интерес к речевым звукам, инициировать собственное речевое вы- 

сказывание. 

Оборудование: игрушка би-ба-бо (Петрушка), экран. 

Ход  занятия:  взрослый говорит  ребенку,  что  к нему  в  гости пришел Петрушка, 

его надо позвать: «Петрушка, иди к нам!» Появляется Петрушка, говорит: «Привет, 

(называется имя ребенка)!» Петрушка снова прячется, взрослый предлагает ребенку 

снова его позвать: «Иди к нам!» Петрушка появляется, гладит ребенка, протягивает 

руку, говорит: «Какой хороший мальчик, позвал  меня, будем  играть!»  Петрушка  пря- 

чется,  игра  повторяется несколько раз.  
Игра «Дружная семейка».  
Цель: формировать интерес к речевым звукам и учить произносить по подража-нию 

слова.  
Оборудование: набор матрешек (папа, мама, сын, дочка).  
Ход занятия: взрослый показывает первую матрешку – папу и называет ее: «Это – па-

па. А где же мама? Позовем маму. Мама, иди к нам!» Показывает вторую матрешку-маму: 

«Вот мама. А где же дети? Иди, сынок, Дима, к нам!» Показывает новую матрешку-сыночка. 

«А еще кто есть? Дочка. Вот дочка. Ее зовут Даша. Иди к нам, Даша». Ребе-нок расставляет 

каждую матрешку на отдельный стульчик вокруг стола и раздает чашки. Затем в каждую 

чашку кладет угощение и говорит: «На, папа! На, мама! На, Дима! На, Даша!». Педагог 

обобщает в конце игры: «Вот какая дружная семья!»  
Игра «Кто в домике живет?»  
Цель: формировать интерес к речевым звукам, учить произносить по подража-нию 

слова.  
Оборудование: игрушечные домики, игрушки: мышка, лягушка, петушок. Ход занятия: 

взрослый показывает домики, рассказывает, что в каждом  
домике живет зверушка: в этом домике живет лягушка, она квакает – ква-ква; в этом 

домике живет мышка, она пищит –пи-пи; в этом домике живет петушок, он кричит – ку-ка-

ре-ку. Затем взрослый предлагает ребенку постучать в домик и спросить, кто живет в 

домике: «Кто там живет?» Взрослый говорит: «Там лягушка живет, она квакает», пред-лагает 

ребенку повторить – ква-ква и т.д. В конце игры взрослый активизирует звукопод-ражание у 

ребенка.  
Игра «Кукла Катя». 

 

Цель: формировать интерес к речевым звукам, учить произносить по подража-нию 
слова, формировать понимание слов – действий.  

Оборудование: кукла, кукольная постель, коляска, посуда.  
Ход занятия: взрослый показывает куклу и говорит: «К нам пришла кукла Катя в гос-

ти. Она хочет пить. Посади куклу на стул. Дай ей пить. Скажи – пей, Катя! Катя хочет гу-
лять. Посади ее в коляску, скажи – сиди, Катя! Катя хочет спать. Положи ее в постель, скажи 
– спи, Катя! Спой ей песенку: «Баю-бай, а-а-а, засыпай, Катя! Катя спит».  

Игра «Лото».  
Цель: расширить пассивный и активный словарь ребенка. Оборудование: парные кар-

тинки.  
Ход: занятия: взрослый раздает картинки себе и ребенку. Показывает одну из пары 

картинок, просит ребенка показать такую же, повторить ее название. 
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Социальное развитие.  
Преодоление негативного, агрессивного отношения к контакту с взрослыми, дру-

гими детьми.  
Формирование представлений о себе и других. Учить играть вместе с другими 

детьми.  
Учить соблюдать правила в общих играх.  

Формировать представления детей о некоторых профессиях (врач, повар, вос-
питатель, учитель, продавец).  

Учить соблюдать режим. Преодоление вредных привычек.  
Формирование эмоционального общения со взрослым и выполнение эле-ментарной 

инструкции.  
Дидактический материал по формированию эмоционального общения со взрос-

лым и выполнение элементарной инструкции.  
Игра «Ладушки». 

Цель:  формирование эмоционального контакта со взрослым.  
Ход игры: (Проводится индивидуально или с небольшой группой детей.) Взрослый 

сажает ребенка перед собой, ласково берет его руки в свои и, ритмично похлопывая его 

ладошками, говорит потешку: «Ладушки, ладушки, где были? У бабушки», — повторяя 2—3 
раза.  

Игра «Иди ко мне». 

Цель: формирование эмоционального контакта со взрослым. 

 

Ход игры: взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и, манит его к себе, 
ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший». Когда ребенок подходит, взрослый его 
обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!». Игра повторяется.  

Игра «Возьми шарик».  
Цель: формирование эмоционального контакта со взрослым. Оборудование: три воз-

душных шара.  
Ход игры: педагог надувает шар, завязывает его и протягивает ребенку: «На, возьми». 

Когда ребенок немного подержит шар, педагог просит: «Дай мне». Показывает, как шар 
летает, и снова отдает его ребенку. При этом выражает радость, удовольствие от игры: 
«Какой красивый!», «Как летает!», — оживленно хлопает в ладоши.  

Игра «Хоровод с куклой».  
Цель: формировать эмоциональный контакт со взрослым, вызывать интерес к кукле. 
Оборудование: кукла средних размеров.  
Ход  игры:  (Проводится  с  подгруппой  из  2—3  детей.) Педагог  приносит новую 
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куклу. Она здоровается с детьми, гладит каждого ребенка по голове. 

Педагог  просит  по  очереди  подержать куклу  за  руку.  Кукла  предлагает по- 

танцевать.  Педагог ставит детей в кружок, берет за одну руку куклу, другую дает одному 

из малышей и вместе с ними двигается  по  кругу вправо и  влево, выражая  радость,  весе- 

лье  и напевая  простую  детскую мелодию  (например, «Веселая дудочка» М. Красева).  
Игра «Догонялки».  

Цель: формировать эмоциональный контакт со взрослым, вызывать интерес к кукле. Ход  
игры:  (Проводится  с  подгруппой  из  2—3  детей.)  К  детям  приходит кукла, знакомая им 

по прошлой игре, и  говорит, что хочет играть в догонялки. Взрослый побуж-  
дает детей убегать от куклы, прятаться за ширму, а кукла их догоняет, ищет, радуется, что 
нашла, обнимает: «Вот мои ребятки!».  

Игра «Пришел Петрушка».  
Цель: формировать эмоциональный контакт со взрослым, вызывать интерес к кукле. 
Оборудование. Петрушка, погремушки.  
Ход игры: (Проводится с подгруппой детей). Педагог приносит Петрушку, рассмат-

ривает его с детьми. Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки де-тям. Они 
вместе с Петрушкой встряхивают погремушками, радуются.  

Игра «Идите ко мне — бегите ко мне».  
Цель: обратить внимание детей значение глаголов «иди» и «беги»; учить их слушать и 

понимать инструкцию.  
Оборудование: кукла. 

Ход игры: дети сидят на стульях, стоящих перед столом педагога. Педагог ставит 

куклу на стол. Она здоровается  с детьми. Педагог предлагает кукле поиграть с ним. 

Правой рукой берет куклу, ставит на правый край стола, левую руку располагает у левого 

края и манит ею, говоря:   «Иди ко мне». Когда кукла приблизится, обнимает, хвалит ее. 

Затем он берѐт куклу в левую руку, а правой манит  и  говорит: «Беги ко  мне». Кукла 

снова идет,  но педагог останавливает ее и  говорит:  «Слушай  внимательно, я сказал(а) 

беги». Кукла бежит, педагог хвалит ее. Игрушка снова переходит в правую руку и на сиг- 

нал «Беги!» выполняет действие безошибочно. Перейдя в левую руку, кукла вновь пытает- 

ся   бежать   по   слову   «Иди»,   педагог   останавливает ее: «Слушай внимательно, я 

сказал(а) иди». Кукла правильно выполняет инструкцию.     

Игра «Возьми, положи, брось».       

Цель:  обратить  внимание  на  значение  глаголов «возьми», «положи», «брось»; 

учить слушать и понимать речевую инструкцию.     

Оборудование: два мяча, корзина.       

Ход игры:  дети  сидят  на  стульях. Педагог  кладет на стол  два  мяча и говорит: 

«Возьмите  мячи».   Двое  детей  берут  мячи, третий,   опоздавший, остается без мяча. 

Затем педагог одному ребенку говорит: «Положи мяч» — и указывает на стол, другому 

с   той же инструкцией  указывает на корзину, помогая малышам выполнить задание.  
Дети садятся на стулья. Педагог вновь говорит: «Возьмите мячи», — стараясь помочь тому, 

кто первый раз остался без мяча. Теперь он говорит: «Брось мяч», — одному ребенку 

указывая на корзинку, а другому, вкладывая мяч в руки.  
Игра «Возьми, кати». 

Цель: продолжать учить детей слушать и действовать по речевой инструк-  
ции; дифференцировать глаголы «возьми», «кати». 

Оборудование: воротца, шарик, мина, мяч. 

Ход игры: перед ребенком на стол ставят трое воротцев. Перед первыми ставится 

машина, перед вторыми - шарик, перед третьими — мяч. Педагог указывает  жестом 

на  машину и  говорит  ребенку: «Кати», - помогая  ему выполнить задание, затем то 

же говорит, показывая на шарик. Указывая на мяч, просит: «Возьми». Игра повторяется, 
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а действия по тем же инструкциям варьируются. Например, показывая на машину, педагог 
говорит: «Возьми»; указывая на шарик, говорит: «Кати», и т. д., т. е. не-обходимо избегать 
ориентировки на порядок действий. 

 

Дидактический материал по формированию представлений о себе и других. Игра 

«Выйди в кружок». 

Цель: учить детей откликаться и называть свое имя.  
Ход игры: педагог вместе с детьми встает в круг и водит хоровод, при этом произнося 

следующие слова: «Хоровод водили, ласковыми были. В кружок вызывали, имя называ-ли. 

Выйди, Наташа, в кружок. Возьми, Наташенька, платок!». После этих слов все дети 

останавливаются, хлопают в ладоши, а ребенок, чье имя было названо, выходит в круг, 

выбирает цветной платок, машет им. Затем его место занимает другой ребенок, и игра 

продолжается до тех пор, пока внутри круга не побывают все дети.  
Игра «Найди свое место».  
Цель. Учить детей узнавать себя на индивидуальной фотографии, называть свое имя. 
Оборудование. Индивидуальные фотографии участников игры.  
Ход игры. Педагог рассаживает детей на стульчиках полукругом и показы-вает по 

очереди их фотографии. После того как ребенок узнает себя на фотографии и на-зовет свое 

имя: «Это я — Коля», — педагог прикладывает фотографию к его груди, затем кладет ее 

передним. В тех случаях, когда ребенок затрудняется в узнавании се-бя на фотографии, 

педагог сам называет имя ребенка и отдает ему его фотографию. Потом предлагает каждому 

ребенку оставить фотографию на своем стульчике и приглаша-ет их выполнить различные 

движения по подражанию: «Полетаем как птички», «Попры-гаем как зайчики». В это время 

второй взрослый меняет местами фотографии. После подвижной игры детям предлагается 

сесть на тот стульчик, где лежит его фотогра-фия. В конце игры педагог спрашивает каждого 

ребенка, как зовут того, кто изображен на фотографии: «Как зовут?...». 
 

Игра «Расскажи о себе».  
Цель: закрепить представления детей о своем внешнем виде; учить исполь-зовать 

зеркало при описании своей внешности, назывании частей тела и лица; уточнить их 
функции.  

Оборудование: зеркало в полный рост ребенка, фотографии, кукла.  
Ход занятия. Педагог предлагает ребенку посмотреть в зеркало и ответить на во-прос: 

«Кто это в зеркале?» Затем ребенку показывают общегрупповую фотографию и задают 

вопрос: «Покажи, где ты на этой фотографии». После чего перед ребенком раскладывают 

отдельные фотографии сверстников и предлагают отыскать среди них са-мого себя: «Найди 

себя на этих фотографиях. А как ты узнал себя?» Затем ребенку снова предлагают 

посмотреть в зеркало и рассказать о себе: «Посмотри в зеркало и расскажи, ка-кой (ая) ты? 

(Цвет волос, глаз...). Назови части тела. Что у тебя есть? Покажи, где у тебя руки (пальчики, 

ноги, голова, туловище, шея). Назови части лица. Что у тебя есть на лице? Покажи, где у тебя 

глаза (нос, рот). Для чего нужны глаза (нос, рот, уши, во-лосы)? Для чего нужны руки 

(пальчики, ноги, голова, туловище, шея)? Для чего нужны глаза (нос, рот, уши, волосы)?» 

Если ребенок не показывает части тела и лица на себе, то педагог предлагает показать их на 

кукле.  
Игра «Бросай мяч». 

Цель: учить детей называть своих сверстников по имени. Оборудование: мяч.  
Ход игры: дети стоят вокруг педагога полукругом. Педагог предлагает каждому 

ребенку ловить, а затем бросать мяч кому-нибудь из детей, но вначале надо назвать сверст-
ника по имени. Педагог показывает, как это надо делать: «Лови, Маша». После того как 
Маша поймает мяч, она бросает его другому ребенку и называет его имя: «Лови, 
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Даша». Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не назовет имя своего свер-
стника по группе.  

Игра «Хоровод».  
Цель: закрепить у детей умение называть имена своих сверстников в умень-шительно-

ласкательной форме.  
Ход игры: педагог сообщает детям, что сегодня они будут водить хоровод. Дети сто-ят 

в кругу, взявшись за руки, и произносят слова вместе с педагогом: «Хоровод водили, 

ласковыми были. В кружок вызывали, имя называли: «Выйди, Наташенька, в кру-жок. 

Возьми, Наташенька, флажок!». После это все дети останавливаются, хлопают в ла-доши, а 

ребенок, чье имя названо, выходит в круг, выбирает цветной флажок, машет им. Затем 

хоровод продолжается до тех пор, пока в кружке не побывает каждый ребенок.  
Игра «Угадай, кого не стало».  
Цель: продолжать закреплять умение детей называть имена своих сверст-ников по 

группе.  
Ход игры: дети стоят полукругом вокруг педагога. Взрослый предлагает каждому 

ребенку внимательно посмотреть на всех детей и запомнить их. Затем педагог выбирает 

одного из детей и говорит о том, что он «водящий», завязывает ему глаза платоч-ком, в это 

время другой ребенок прячется. После чего все дети хлопают в ладоши и дружно повторяют 

несколько раз: «Угадай, кого не стало». «Водящему» развязывают глаза, и он должен назвать 

имя ребенка, который спрятался. После того как «водя-щий» назовет имя ребенка, который 

прятался, все дети ритмично хлопают в ладоши и говорят: «Коля, Коля, выходи!» Игра 

повторяется 3—4 раза.  
Игра «День рождения куклы Кати».  
Цель: формировать у детей первоначальные представления о дне рождения как о 

праздничном событии; закрепить последовательность событий, происходящих в этот день. 

Оборудование: кукла в нарядном платье, небольшие игрушки, книжки, салфет- 

ки.  
Ход игры: педагог предлагает детям рассмотреть праздничный наряд куклы Кати, 

которой сегодня исполнилось пять лет и которая приглашает детей отпраздновать ее день 
рождения. Педагог вместе с детьми благодарит куклу за приглашение, а затем дого-
варивается с ними, как они будут праздновать день рождения. Взрослый предлагает детям 
последовательно выполнить ряд действий:  

• выбрать в качестве подарка любой из предложенных предметов (игрушку, книж-ку, 
воздушный шарик, набор кубиков, набор фломастеров);  

• подойти к кукле и сказать ей: «Катя, я тебя поздравляю с днем рождения! Вот тебе 
подарок»;  

•кукла Ката благодарит за подарок, гости водят вокруг куклы хоровод «Кара- 

вай»; 

• кукла Ката угощает детей; дети благодарят за угощение.  
Занятие заканчивается тем, что кукла благодарит всех ребят за поздравления и подарки 
и приглашает всех пойти с ней на прогулку.  
Игра «Найди картинки».   

Цель:  уточнить  представления  детей о  внешнем виде  человека;  учить выде- 

лять  его  из  совокупности  живых  существ; уточнить понимания  слов «люди», «чело- 

век», «дети».  
Оборудование: сюжетные картинки: «Дети играют во дворе», «Мальчик читает книгу», 

«Доктор лечит ребенка», «Овцы пасутся на лугу», «Курочка с цыплятами», «Кошка с 
котятами»  

Ход игры: педагог на наборном полотне расставляет сюжетные картинки и предлагает 
детям их рассмотреть. Затем просит детей выполнить задание и ответить на вопрос: 
 

 «Найди картинки с изображением людей. Расскажи, как ты догадался, что это люди?».  
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Игра «Что чувствует девочка?». 

Цель:   закрепить   у детей   умение   дифференцировать   эмоциональные состоя- 

ния;  устанавливать  связь выраженного  эмоционального  состояния  с причиной, его вы- 

звавшей.   
Оборудование: сюжетные картинки: «Нарядной девочке вручают подарок» (прояв-

ление радости), «Девочка ушибла ногу» (выражение грусти).  
Ход игры: педагог сажает детей полукругом и проводит беседу, задает детям следую-

щие вопросы: «Когда вам бывает радостно? А когда вам радостно, что вы делаете? Когда вам 
бывает грустно? А что вы делаете, когда вам грустно?». После беседы педагог расстав-  
ляет на наборном полотне сюжетных картинки, предлагая   рассмотреть их и ответить 

на вопросы.   Последовательность предлагаемых  к каждой картинке вопросов стро- 

ится с  учетом  степени сложности  —  от общих вопросов к уточняющим. Так, при 

предъявлении первой   картинки   («Нарядной девочке  вручают подарок») детям за-  
дают следующие вопросы: «Посмотри на эту картинку, что здесь изображено? Вни-мательно 

посмотри на картинку, что же здесь происходит? Что делает этот мальчик? А что происходит 

с девочкой? Какая она? А как ты догадался, что она радостная, веселая?» При предъявлении 

второй картинки («Девочка ушибла ногу») дети отвечают на такие вопро-сы: «Внимательно 

посмотри на картинку, что же здесь произошло? Почему девочка сидит на земле и держит 

свою ногу? Что происходит с девочкой? Какая она?» В конце занятия педагог уточняет: 

«Покажите картинку, где девочка веселая. А где девочка грустная? По-чему?» Затем 

предлагает одному ребенку показать перед зеркалом, как он выражает свою радость, а как - 

грусть.  
Игра «Наши помощники».  
Цель: закрепить представления детей о функциональном назначении глаз; воспиты-вать 

бережное отношение к своим глазам.  
Оборудование: предметы и игрушки, картинки; подносы; повязка.  
Ход игры: дети сидят вокруг сдвинутых столов. Вещи расположены на столе, мелкие 

вещи - на подносах. Педагог говорит: «Сегодня будем играть и узнавать, какие у человека 

есть помощники. Такие помощники есть и у каждого из вас. Кто же они?» По предложению 

педагога дети по очереди достают игрушку из мешочка и рассказывают о ней: какая она, 

какого цвета, как с ней играть. Затем по очереди детям предлагается с завязанными глазами 

достать игрушку и сказать, какого она цвета. Далее педагог показывает картинку ребенку с 

завязанными глазами и просит рассказать, что на ней нарисовано. Безусловно, что с 

закрытыми глазами ребенок не может ничего ответить. По предложению педагога кто-либо 

из детей имитирует разные движения: плавание, полет самолета, танец. Те же движения, но в 

другом порядке дети должны узнать без помощи зрения. Все эти действия помогают детям 

установить, что одни из них легко узнаются, если дети их видят, и не могут быть узнаны, 

если закрыты глаза. На во-прос педагога, что же помогает узнать вещь или содержание 

картинки, производимые действия, дети сами делают вывод, что они узнают тогда, когда 

смотрят глазами. Педагог уточняет: «Кто же ваши помощники?» Дети отвечают: «Глаза». 

Педагог сообщает, что глаза нужно беречь. Нельзя трогать их грязными руками, сыпать в 

глаза песок. А если мыло или шампунь попадут в глаза, нужно промыть их чистой водой. 
 

Игра «Помощники человека в труде».  
Цель: закрепить представления детей о функциональном назначении рук. Оборудова-

ние: предметы и игрушки; подносы.  
Ход игры: дети сидят вокруг сдвинутых столов. Предметы расположены на столе, 

мелкие игрушки на подносах. Педагог говорит детям о том, что человек делает много не-
обходимых вещей (назвать их), придумывает умные машины, разные приборы. Работая, 
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он использует своих помощников. Воспитатель напоминает, что дети уже знают ос-новного 
помощника – зрение. Предлагает детям подумать, догадаться, каких еще помощ-ников имеет 
человек для труда. При затруднениях можно задать наводящие вопросы: «Чем берут вещи, 
держат инструмент на работе; как придвинуть вещь, если она далеко, или пе-реставить ее на 
другое место?».  

Затем просит детей подать какой-нибудь предмет. Предлагает детям взять по ка-

рандашу и поставить в стаканчик. Дети по предложению педагога нанизывают мелкие 

предметы (пуговицы, кольца, наперстки) на шнур. Дети сами убеждаются в том, что обе руки 

работают. Игра на всем протяжении строится на разнообразных действиях детей. Педагог 

поощряет ловкость и умелость рук. Затем спрашивает: «О ка-ком помощнике вы узнали? А 

еще для чего нужны руки?» В конце игры педагог обобщает знания детей: «Руки нужны для 

труда. На рабочих руках вся жизнь держится».  
Игра «Кому что нужно». 

Цель. Закрепить представления детей о некоторых профессиях (доктор, повар,  
воспитатель, продавец).         

Оборудование.  Четыре  больших  сюжетных  картинки  с изображением доктора, 

повара,  воспитателя,  продавца;  по  четыре  предметных  картинки с изображением инст- 

рументов для людей вышеперечисленных профессий.       

Ход игры:  детей  рассаживают  на  стульчиках  за  столиками. Педагог спраши- 

вает  детей  о  том,  какие  профессии  они  знают,  кем  работают их родители. Затем 

сообщается детям, что  они будут играть в игру, где нужно раздать людям разных 

профессий их  инструменты.  Педагог  по очереди расставляет на наборном полотне 

сюжетные картинки  и раздает  детям конверты,   в которых находятся предметные 

картинки с   изображением инструментов для той или иной профессии. Дети по очере- 

ди рассматривают свой набор  предметных картинок, называют их,  и подкладывают  
под ту сюжетную картинку, чьи инструменты изображены. При этом объясняют: «Это гра-
дусник – он нужен доктору, а это половник – он нужен повару» и т.д. 
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