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1.Общие положения  

1.1. Структура АООП  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее —  

АООП)  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

(далее — АООП) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

(далее  —  Стандарт)  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП.  

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии со Стандартом и с учетом АООП с привлечением органов 

самоуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления Организацией.  

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее вместе — Организации), имеющими 

государственную аккредитацию, с учетом типа и вида этой Организации, а 

также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

АООП  реализуется в классе,  где создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП образовательной организацией 

(далее — Организация), а также способы определения достижения этих целей 

и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

психологопедагогическую характеристику обучающихся, планируемые 

результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП 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 по учебному предмету «Математические представления»,  

- программу по учебному предмету «Окружающий природный мир», - 

программу по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация»,  

- программу коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов»,   

- программу коррекционного курса «Предметно-практические действия».   

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП 

Организацией.  

Организационный раздел включает: учебный план; систему 

специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется 

специальной индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — 

СИПР) в части создания специальных условий получения образования.  

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью  

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

специальной индивидуальной программы развития инвалида (далее — СИПР) 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  
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Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся 

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 отсталостью возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

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

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

положены следующие принципы:  

— принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

— онтогенетический принцип;  

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста;  

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; — 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; — 

принцип сотрудничества с семьей.  

1.3. Цель реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Цель реализации АООП образования обучающихся — обеспечение 

выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

— овладение обучающимися с умственной отсталостью учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; — 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивнооздоровительной работы, организацию художественного 

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

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.  

  

2. Целевой раздел  

2.1. Пояснительная записка  

Целью образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по данному варианту АООП является 

развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни.  

2.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной 

степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического 

развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 
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практического навыка может быть существенно различен. Наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетикофонематического, лексического и грамматического. У детей с 

умеренной  степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

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

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

Внимание обучающихся с умеренной умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию 

устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, 

зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять 

ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные 

связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

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

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность 

движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство 

сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 

детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные 

со статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может 

быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 
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окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен 

лишь знанием предметов окружающего быта.  

2.3. Особые образовательные потребности обучающихся  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с 

умеренной умственной отсталостью определяют специфику их 

образовательных потребностей.   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной 

умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию 

личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие 

«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., 

Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.   

Время начала образования. Предполагается учет потребности в 

максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития 

должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, 

что является необходимой предпосылкой оптимального образования в 

школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, 

обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка.   

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается  

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, 

чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка.   

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды.   
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Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределами образовательного учреждения.   

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом 

нормализации жизни, общее образование детей с умеренной умственной 

отсталостью, по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в 

классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и 

в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. 

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его 

возраст.  

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, 

выходящим за рамки школьного возраста.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их 

взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в согласованных 

требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его 

людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий: 

специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей 

семьи и др.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье.  

2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной общеобразовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования 

к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся.  

Речь и альтернативная коммуникация.  

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка.  
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• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

• Умение самостоятельно использовать усвоенный 

лексикограмматический материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и 

общения - вербальными и невербальными.  

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями.  

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических знаков.  

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами  

(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для 

решения соответствующих возрасту житейских задач.  

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.  

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых 

правил коммуникации.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения:  

• использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных  

потребностей;  

• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и 

действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом;  

• общение  с  помощью  электронных  средств 

 коммуникации  

(коммуникатор, компьютерное устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, 

понимание смысла узнаваемого слова.  
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• 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.  

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) Использование математических знаний при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.  

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др.  
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• Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотносить время с началом и 

концом деятельности.  

Окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, 

смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в 

природе, умение адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям.  

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

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

огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные 

ископаемые и др.).  

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

правил жизнедеятельности, охраны здоровья.  

2) Представления о животном и растительном мире, их 

значении в жизни человека.  

• Интерес к объектам живой природы.  

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

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

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, 

ухода за ними.  

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

реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

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

временем года.  

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

суток, дней недели, месяцев в году и др.  

  

Окружающий социальный мир 1) 

Представления о мире, созданном руками человека 

Интерес к объектам, созданным человеком.  
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• 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.  
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• 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.  

2.5.Система оценки достижения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации 

обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу 

аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа 

должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 
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основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов 

освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года 

обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая 

аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 

освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, 

которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения 

обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов: • что из 

полученных знаний и умений он применяет на практике,  

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться 

особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно 

происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в 

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной 

или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с 

частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

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

узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать 

основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 
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следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты.  

  

3. Содержательный раздел  

3.1. Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью направлена на формирование готовности 

у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

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

• умение выполнять инструкции педагога;  

• использование по назначению учебных материалов;  умение 

выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  

• от начала до конца,  

• с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

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

алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в 

СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  

Решение поставленных задач происходит как на групповых и 

индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально  

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  

  

3.2. Программы учебных предметов,  курсов 

коррекционно-развивающей области  

3.2.1. Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка  

          Коммуникация  и  общение  –  неотъемлемые  составляющие  социальной 

жизни  человека.  Специфические  нарушения  развития  ребенка  значительно 
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препятствуют  и  ограничивают  его  полноценное  общение  с  окружающими. 

Физические ограничения при ДЦП затрудняют  

формирование экспрессивных движений  (мимика,  указательные  жесты  и  

др.),  работу  артикуляционного аппарата,  дети  с  трудом  произносят  

отдельные  звуки  и  слоги.  У  детей, имеющих  нарушение  интеллекта  в  

сочетании  с  аутистическими расстройствами,  отсутствует  потребность  в  

коммуникативных  связях, имеются  трудности  выбора  и  использования  

форм  общения,  включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей с  выраженными  нарушениями  интеллекта  

отмечается  грубое  недоразвитие речи  и  ее  функций:  коммуникативной,  

познавательной,  регулирующей.  У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая)  речь  отсутствует  

или  нарушена  настолько,  что  понимание  ее окружающими значительно 

затруднено, либо невозможно.  

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

целенаправленную  педагогическую  работу  по  формированию  у  них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на  обучение  использованию  альтернативных  средств  коммуникации  и 

социального общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и  невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. Смыслом  

обучения  социальному  взаимодействию  с  окружающими является  

индивидуальное  поэтапное  планомерное  расширение  жизненного опыта  и  

повседневных  социальных  контактов  в  доступных  для  ребенка пределах. 

Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более  

сложную  предметную  и  социальную  среду,  что  предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников  в  

доступных  ребенку  пределах,  организованное  включение  в общение.  

 Программно-методический материал представлен следующими 

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

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».  

Образовательные  задачи  по  коммуникации  направлены  на 

формирование  навыков  установления,  поддержания  и  завершения  контакта.  

При  составлении  специальной  индивидуальной  программы  развития 

выбираются  обучающие  задачи  и,  в  зависимости  от  возможностей  ребенка, 

подбирается  средство  коммуникации  для  реализации  поставленных  задач. 

Если  ребенок  не  владеет  устной  (звучащей)  речью,  ему  подбирается 

альтернативное  средство  коммуникации,  например,  жест,  пиктограмма  или 

др.  К  альтернативным  средствам  коммуникации  относятся:   взгляд,  жест, 
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мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, 

черно-белая  картинка,  пиктограмма,  напечатанное  слово),  электронные 

устройства  (коммуникативные  кнопки,  коммуникаторы,  планшетные 

компьютеры, компьютеры).  

Раздел  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной 

коммуникации»  включает  импрессивную  и  экспрессивную  речь.  

Задачи  по развитию импрессивной речи направлены на формирование 

умения понимать обращенную  речь.  

Задачи  по  развитию  экспрессивной  речи  направлены  на формирование  

умения  употреблять  в  ходе  общения  слоги,  слова,  строить предложения,  

связные  высказывания.  Ребенок,  не  владеющий  устной (звучащей) речью, 

учится  общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

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

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. В  

учебном  плане  предмет  представлен  с  1  по  13  год  обучения.  С 

обучающимися,  нуждающимися  в  дополнительной  индивидуальной  работе, 

осуществляются  коррекционно-развивающие  занятия,  где  также 

формируются  коммуникативные  навыки,  в  том  числе  с  использованием 

технологий по альтернативной коммуникации.  

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Общение» 

включает: графические  средства  для  альтернативной  коммуникации: 

таблицы  букв,  карточки  с  изображениями  объектов,  людей,  действий  

(фотографии,  пиктограммы,  символы),  с  напечатанными  словами,  наборы 

букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки 

с различной тематикой для развития речи; компьютерные  устройства,  

синтезирующие  речь  (например,  планшетный компьютер и др.); 

информационно-программное  обеспечение, обучающие  компьютерные 

программы и программы для коррекции различных нарушений речи; аудио и 

видеоматериалы.  

Примерное содержание предмета «Коммуникация» Коммуникация 

с использованием вербальных средств:  

Установление  контакта  с  собеседником:  установление  зрительного 

контакта  с  собеседником,  учет  эмоционального  состояния  собеседника.  

 Реагирование на собственное  имя.  

Приветствие собеседника звуком (словом, предложением).  

 Привлечение  к  себе  внимания  звуком  (словом, предложением).  

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

предложением).  

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

 Выражение  благодарности  звуком  (словом,  предложением).  

Ответы  на  вопросы  словом  (предложением).  

Задавание  вопросов предложением.  

Поддержание  диалога  на  заданную  тему:  поддержание зрительного 

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

Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).           

Коммуникация с использованием невербальных средств:  

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос.  

Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),  удовольствия 

(неудовольствия);  приветствие  (прощание)  с  использованием  мимики.   

Выражение  жестом  согласия  (несогласия),  удовольствия (неудовольствия), 

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

помощью,  ответы  на  вопросы  с использованием  жеста.  

Привлечение внимания  звучащим  предметом;  выражение  удовольствия  

(неудовольствия), благодарности  звучащим  предметом;  обращение  за  

помощью,  ответы  на вопросы,  предполагающие  согласие  (несогласие)  с  

использованием звучащего  предмета.  

Выражение  своих  желаний,  благодарности,  обращение за  помощью,  

приветствие  (прощание),  ответы  на  вопросы  с  предъявлением предметного  

символа.  

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия (неудовольствия),  

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

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с использованием  

графического  изображения  (фотография,  цветная  картинка,  черно-белая  

картинка,  пиктограмма).  

Выражение  согласия  (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

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

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек 

с напечатанными словами.  

 Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

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

помощью,  ответы  на  вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы 

букв.  

Выражение  своих  желаний,  согласия  (несогласия), благодарности,  

приветствие  (прощание), обращение за помощью,  ответы на вопросы, 
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задавание вопросов, рассказывание с использованием  компьютера 

(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)  имён  членов семьи, учащихся класса, педагогов.  

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

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

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).  

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).  

Понимание  слов,  обозначающих  признак  предмета  (цвет,  величина,  

форма  и  др.).  

Понимание  слов,  обозначающих  признак  действия,  состояние (громко,  

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

Понимание  слов,  указывающих  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  

твой  и др.).  

Понимание  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять, 

второй  и  др.).  

Понимание  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в предложении  (в, 

на, под, из, из-за и др.).  

Понимание простых предложений.  

Понимание сложных предложений.  

Понимание содержания текста.  

Экспрессивная речь:  

Называние  (употребление)  отдельных  звуков,  звукоподражаний,  

звуковых  комплексов.  

Называние  (употребление)   простых  по  звуковому составу  слов   

(мама,  папа,  дядя  и  др.).  

Называние  собственного  имени.  

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

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

приборы, школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  

Называние (употребление)  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  

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

школьные принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  действия  предмета  

(пить,  есть,  сидеть, стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  

Называние (употребление)  слов,  обозначающих  признак  предмета  

(цвет,  величина, форма  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,  

обозначающих  признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак   

(я,  он,  мой,  твой  и  др.).  

Называние  (употребление)  слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.).  

Называние (употребление)  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в  

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

Называние  (употребление)  простых  предложений.  

Называние  (употребление)  сложных  предложений.  

Ответы  на  вопросы  по содержанию  текста.  Составление  рассказа  по  

последовательно продемонстрированным  действиям.  Составление  рассказа  

по  одной сюжетной картинке.  

Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

Составление  рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях.  

Составление  рассказа  о  себе.  Пересказ  текста  по  плану,  

представленному графическими изображениями (фотографии, картинки, 

мнемокартинки).  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.  

Сообщение  собственного  имени  посредством  напечатанного  слова 

(электронного устройства).  

Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов  класса)  

посредством  напечатанного  слова  (электронного устройства).  

Использование  графического  изображения  (электронного устройства)   

для  обозначения  предметов  и  объектов  (посуда,  мебель, игрушки,  одежда,  

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

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  
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Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)   

для обозначения  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  

спать, рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  

Использование  графического  изображения (электронного  устройства)   

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

  Использование  графического  изображения (электронного  устройства)   

для  обозначения  обобщающих  понятий  (посуда, мебель,  игрушки,  одежда,  

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).  

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства) 

для  обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,  тихо,  быстро, 

медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).  

Использование напечатанного  слова  (электронного  устройства,)  для  

обозначения  слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

др.).  

Использование электронного  устройства  для  обозначения  числа  и  

количества  предметов (пять,  второй  и  др.).  Составление  простых  

предложений  с  использованием графического изображения (электронного 

устройства).  

Ответы на вопросы по содержанию  текста  с  использованием  

графического  изображения (электронного  устройства).  

Составление  рассказа  по  последовательно продемонстрированным  

действиям  с  использованием  графического изображения  (электронного  

устройства).  

Составление  рассказа  по  одной сюжетной  картинке  с  использованием  

графического  изображения (электронного  устройства).  

Составление  рассказа  по  серии  сюжетных картинок  с  использованием  

графического  изображения  (электронного устройства).  

Составление  рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях  с 

использованием графического изображения (электронного устройства).  

Составление  рассказа  о  себе  с  использованием  графического 

изображения (электронного устройства). Чтение и письмо Глобальное 

чтение:  

Узнавание  (различение)  напечатанных  слов,  обозначающих  имена 

людей,  названия  предметов,  действий.    

Использование  карточек  с напечатанными словами как средства 

коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письму.  

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

штриховка,  печатание  букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма.  

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

Узнавание  графического  изображения  буквы  в  слоге  (слове).  

Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, 

предложения).  

  

3.2.2. Математические представления Пояснительная записка  

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

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации,  

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на 

стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и 

т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями  без  специально  организованного  обучения.  Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

для  них  элементы  математики,  является  важным  приемом  в  обучении.  

Ребенок  учится  использовать  математические  представления  для  

решения жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер 

автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за 

покупку, брать  необходимое  количество  продуктов  для  приготовления  

блюда  (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.  

Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных 

математических представлений и умений и применение их в повседневной 

жизни.  

Примерная  программа  построена  на  основе  следующих  разделов: 

«Количественные  представления», «Представления  о  форме»,  

«Представления  о  величине», «Пространственные  представления», 

«Временные представления».  

Знания,  умения,  навыки,  приобретаемые  ребенком  в  ходе  освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в  

окружающей  действительности,  т.е.  во  временных,  количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических задач.  

Умение  устанавливать  взаимно-однозначные  соответствия  могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

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

для приготовления  блюда,  при  отсчитывании  заданного  количества  листов  

в блокноте,  при  определении  количества  испеченных  пирожков,  

изготовленных  блокнотов  и  т.д.  Изучая  цифры,  у  ребенка  закрепляются 

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

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и 

многое  другое.    

В  учебном  плане  предмет  представлен  с 1 по 13 год обучения с 

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

того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно  

проведение  занятий  по  математике  с  обучающимися,  которые нуждаются  

в дополнительной индивидуальной  работе.   

Обучающимся, для которых  содержание  предмета  недоступно,  

программа  по  математике  не включается  в  индивидуальную  

образовательную  программу,  предмет  не вносится в индивидуальный 

учебный план.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает:  

• различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч.  

природного); наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», 

Монтессориматериал и др.);  

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

• мозаики;  

• пиктограммы  с  изображениями занятий, режимных моментов и 

др.  

событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 

 макеты циферблата часов; калькуляторы;  весы;  

• рабочие  тетради  с  различными  геометрическими  фигурами,  

цифрами  для раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой  

материал;  

• обучающие компьютерные  программы,  способствующие  

формированию  у  детей доступных математических представлений. 

Примерное содержание предмета  

1.Количественные представления:  

Нахождение  одинаковых  предметов.  

Разъединение  множеств.  

Объединение предметов в единое множество.  

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

Преобразование  множеств  (увеличение,  уменьшение, уравнивание 

множеств).  

Пересчет  предметов  по  единице.  

Счет  равными  числовыми группами (по 2,  по 3,  по 5).  

Узнавание  цифр.  

Соотнесение  количества предметов с числом.  

Обозначение числа цифрой.  

Написание цифры.  

Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10).  

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду.  

Счет в прямой (обратной) последовательности.  

Состав  числа 2  (3,  4, …,  10)  из  двух  слагаемых.  

Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах5 (10).  

Запись арифметического примера на увеличение  (уменьшение) на  одну 

(несколько)  единиц  в  пределах 5  (10).  

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

(10).  

Запись решения задачи в виде арифметического примера.  

Решение задач на уменьшение  на  одну  (несколько)  единиц  в  пределах 

5 (10).  

Выполнение арифметических  действий  на  калькуляторе.  

Различение  денежных  знаков  (монет,  купюр).  

Узнавание  достоинства  монет (купюр).  

Решение  простых примеров с числами, выраженными единицей 

измерения стоимости.  

Размен денег.  

2. Представления о величине:  

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине.  

 Сравнение  двух  предметов  по  величине  способом  приложения  

(приставления),  «на глаз», наложения.  

Определение среднего по величине предмета  из  трех  предложенных 

предметов.  

Составление  упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию).  

Различение однородных (разнородных) предметов по длине.  

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

Сравнение  предметов  по  ширине.  

Различение  предметов  по  высоте.  

Сравнение  предметов  по  высоте.  

Различение  предметов  по  весу.  

Сравнение  предметов  по  весу.  

Узнавание весов, частей весов; их назначение.  

Измерение веса предметов, материалов с помощью весов.  

Различение предметов по толщине.  

Сравнение предметов по толщине.  

Различение  предметов  по  глубине.  

Сравнение  предметов  по глубине.  

Измерение с помощью мерки.  

Узнавание линейки (шкалы делений), ее  назначение.  

Измерение  длины  отрезков,  длины (высоты)  предметов линейкой.  

Представление о форме:  

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

«брусок».  

Соотнесение  формы  предмета  с  геометрическими  телами, фигурой.    

Узнавание (различение)  геометрических  фигур:  треугольник, квадрат,  

круг,  прямоугольник,  точка,  линия (прямая,  ломаная),  отрезок.  

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой.  

 Соотнесение  формы  предметов  с  геометрической  фигурой   

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).  

Сборка геометрической фигуры(треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из2-х (3-х, 4-х) частей.  

Составление  геометрической  фигуры  (треугольник,   

 квадрат,  прямоугольник)  из  счетных  палочек.  

Штриховка геометрической  фигуры (треугольник,  квадрат,  круг, 

прямоугольник).  

Обводка  геометрической  фигуры (треугольник,  квадрат,  круг, 

прямоугольник)  по  шаблону (трафарету,  контурной  линии).  

Построение геометрической  фигуры (прямоугольник,  точка,  линия 

(прямая,  ломаная), отрезок)  по  точкам.  

Рисование  геометрической  фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг).  

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

Измерение отрезка.  

Пространственные представления:  

Ориентация  в  пространственном  расположении  частей  тела  на  себе 

(другом человеке, изображении): верх (вверху), низ(внизу), перед(спереди),  

зад (сзади),  правая (левая)  рука (нога,  сторона  тела).  

Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

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

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

середине,  в  центре.  

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево.  

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

справа,  слева,  верхний (нижний,  правый,  левый) край листа, 

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

угол.  

Составление предмета (изображения) из нескольких  частей.  

Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу 

вверх, сверху  вниз.  

Определение  отношения  порядка  следования:  первый, последний,  

крайний,  перед,  после,  за,  следующий  за,  следом,  между.  

Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления:  

Узнавание (различение)  частей  суток.  

Знание  порядка  следования частей  суток.  

Узнавание (различение)  дней  недели.  

Знание последовательности дней недели.  

Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра.  

Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, 

вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно,  

недавно.  

Различение  времен  года.  

Знание  порядка  следования  сезонов  в  году.  

Узнавание(различение) месяцев.  

Знание последовательности месяцев в году.  

Сравнение людей по возрасту.  
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Определение времени по часам: целого часа,  четверти часа, с точностью 

до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности.  

  

3.2.3. 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,  её  многообразии,  о  взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека.  

Цель  обучения - формирование  представлений  о  живой  и  неживой 

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе.  

Основными  задачами  программы  являются:  формирование 

представлений об объектах и явлениях неживой природы,   формирование 

временных представлений, формирование представлений о растительном и 

животном  мире.  Программа  представлена  следующими  разделами:  

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

«Объекты неживой природы».  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок 

получает  знания  о  явлениях  природы (снег,  дождь,  туман  и  др.),  о 

цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), 

суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы  по  этим  признакам,  устанавливать  связи  между  ними.  Внимание 

ребенка  обращается  на  связь  живой  и  неживой  природы:  растения  и 

животные  приспосабливаются  к  изменяющимся  условиям  среды,  ветер 

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

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия:  посадка,  полив,  уход  за  растениями,  кормление  аквариумных 

рыбок, животных  и др. Особое внимание уделяется  воспитанию  любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней.  

Формирование представлений должно происходить по принципу «от 

частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, 

например,  гриб:  его  строением,  местом,  где  растет,  учится  узнавать  этот 

объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем 

ребенок  знакомится  с  разными  грибами (белый,  подосиновик,  мухомор), 
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учится их различать, объединять в группы (съедобные/ несъедобные грибы). 

Ребенок  получает  представление  о  значении  грибов  в  природе  и  жизни 

человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). 

Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 

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

(подосиновик,  сыроежка  и  др.),  различение  съедобных  и  несъедобных 

грибов, знание значения грибов, способов переработки грибов. В учебном 

плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того,  в  рамках  

коррекционно-развивающих  занятий  возможно  проведение занятий  с    

обучающимися,  которые  нуждаются  в  дополнительной индивидуальной 

работе.  

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:  объекты 

природы:  камни,  почва,  семена,  комнатные  растения  и  другие  образцы 

природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); 

наглядный  изобразительный  материал (видео,  фотографии,  рисунки  для 

демонстрации  обучающимся);  муляжи  овощей,  фруктов;  пиктограммы  с 

изображениями  действий,  операций  по  уходу  за  растениями,  животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие 

тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания  и  другой  материал;  обучающие  компьютерные  программы, 

способствующие  формированию  у  детей  доступных  представлений  о 

природе;  аудио -  и  видеоматериалы;  аквариум и др.  

По  возможности,  в  организации  создаются «живые  уголки»  для 

непосредственного  контакта  с  живыми  обитателями  природы 

(аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). 

При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть  разбит  

учебный  огород.  Подобные хозяйства  обеспечивают  условия  эффективного  

формирования представлений  об  окружающем  мире,  навыков  трудовой  

деятельности обучающихся.  Кроме  того,  организованные  занятия  с  

животными  и растениями способствуют нормализации эмоционального 

состояния детей в процессе  их  непосредственного  контакта  с  живой  

природой.  Необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на 

ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  

Примерное содержание предмета Растительный 

мир:  

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

Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, 

лист, цветок).  

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и 

жизни человека.  
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Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 

каштан).  

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья).  

Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, 

слива).  

Узнавание (различение)  лиственных  и  хвойных  деревьев.  

Знание значения  деревьев  в  природе  и  жизни  человека.  

Узнавание (различение) кустарников (орешник,  шиповник,  крыжовник,  

смородина,  бузина, боярышник).  

Знание особенностей внешнего строения кустарника.  

Узнавание (различение)  лесных  и  садовых  кустарников.  

Знание значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви)  по  внешнему  виду (вкусу,  запаху).  

Различение  съедобных  и несъедобных  частей  фрукта.  

Знание  значения  фруктов  в  жизни  человека.  

Знание способов переработки фруктов.  

Узнавание (различение) овощей (лук,  картофель, морковь, свекла, репа, 

редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху).  

Различение съедобных и несъедобных частей овоща.  

Знание значения овощей  в жизни  человека.  

Знание способов переработки овощей.  

Узнавание (различение)  ягод (смородина,  клубника,  малина, 

крыжовник,  земляника,  черника,  ежевика, голубика,  брусника,  клюква) по 

внешнему виду (вкусу, запаху).  

Различение лесных и садовых ягод.  

Знание значения  ягод  в  жизни  человека.  

Знание  способов  переработки  ягод.  

Узнавание (различение)  грибов (белый  гриб,  мухомор,  подберёзовик, 

лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по  

внешнему виду.  

Знание  строения  гриба (ножка,  шляпка).  

Различение  съедобных  и несъедобных грибов.  

Знание значения грибов в природе и жизни человека.  

Знание  способов  переработки  грибов.  

Узнавание (различение)  садовых цветочно-декоративных  растений 

(астра,  гладиолус,  георгин,  тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).  
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Узнавание (различение)  дикорастущих  цветочно-декоративных 

растений (ромашка,  фиалка,  колокольчик,  лютик,  василек,  подснежник,  

ландыш);  знание  строения  цветов (корень,  стебель,  листья,  цветок).  

Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений со 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, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 

крапива). Знание значения трав  в  жизни  человека.   

Узнавание (различение)  лекарственных  растений (зверобой,  ромашка,  

календула  и  др.).  Знание  значения  лекарственных растений  в  жизни  

человека.  

Узнавание (различение) комнатных  растений (герань,  кактус,  фиалка,  

фикус).  

Знание  строения  растения.  Знание особенностей ухода за комнатными 

растениями.  

Знание значения комнатных растений  в  жизни  человека.  

Узнавание (различение)  зерновых  культур (пшеница, просо, ячмень, 

рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду.  

Знание  значения  зерновых  культур  в  жизни  человека.  

Узнавание (различение)  растений  природных  зон  холодного  пояса  

(мох,  карликовая береза).  

Знание  особенностей  растений  природных  зон  холодного  пояса.  

Узнавание (различение)  растений  природных  зон  жаркого  пояса   

(кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, 

бамбук).  

Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса.  

Животный мир:  

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

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

Знание основных  признаков  животного.  

Установление  связи  строения  тела животного  с  его  образом  жизни.  

  Узнавание (различение)  домашних животных (корова, свинья, лошадь, 

коза, овца (баран), кот, собака).  

Знание питания  домашних  животных.  

Знание  способов  передвижения  домашних животных.  
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Объединение  животных  в  группу «домашние  животные».  

Знание значения  домашних  животных  в  жизни  человека.  Уход  за  

домашними животными.  

Узнавание (различение)  детенышей  домашних  животных (теленок, 

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

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось,  

белка,  еж,  кабан,  тигр).  

Знание  питания  диких  животных.  

Знание способов передвижения диких животных.  

Объединение диких животных в  группу «дикие  животные».  

Знание  значения  диких  животных  в  жизни человека.  

Узнавание (различение) детенышей  диких  животных (волчонок, 

лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).  

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах 

холодного пояса (белый медведь, пингвин,  олень,  песец,  тюлень,  морж).  

Установление  связи  строения животного  с  его  местом  обитания.  

Знание  питания  животных.  

Знание способов  передвижения  животных.  

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах 

жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 

бегемот, крокодил).  

Установление связи строения  животного  с  его  местом  обитания.  

Знание  питания  животных.  

Знание  способов  передвижения  животных.  

Знание  строения  птицы.  

Установление  связи  строения  тела  птицы  с  ее  образом  жизни.  

Знание питания птиц.  

Узнавание (различение) домашних птиц(курица (петух), утка, гусь,  

индюк). Знание  особенностей  внешнего  вида  птиц.  

Знание  питания птиц.  

Объединение  домашних  птиц  в  группу «домашние  птицы».  

Знание значения  домашних  птиц  в  жизни  человека.  

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

гусенок,  индюшонок).  

Узнавание (различение)  зимующих  птиц (голубь,  ворона,  воробей,  

дятел, синица,  снегирь,  сова).  
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Узнавание (различение)  перелетных  птиц (аист, ласточка,  дикая  утка,  

дикий  гусь,  грач,  журавль).  

Знание  питания  птиц.  

Объединение перелетных  птиц в группу «перелетные птицы».  

Объединение зимующих птиц в группу - «зимующие птицы».  

Знание значения птиц в жизни человека, в природе.  

Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, 

пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе.  

Знание  строения  рыбы  (голова,  туловище,  хвост,  плавники,  жабры).  

Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни.  

Знание питания рыб.  

Узнавание (различение)  речных  рыб (сом,  окунь,  щука).  

Знание значения  речных  рыб  в  жизни  человека,  в  природе.  

Знание  строения насекомого.  

Установление  связи  строения  тела  насекомого  с  его  образом жизни.   

Знание  питания  насекомых.  

Узнавание (различение)  речных  насекомых (жук, бабочка, стрекоза, 

муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан).  

Знание  способов  передвижения  насекомых.  

Знание  значения насекомых в жизни человека, в природе.  

Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская 

звезда, медуза, морской конек, осьминог,  креветка).  

Знание  строения  морских  обитателей.  

Установление  связи строения  тела  морского  обитателя  с  его  образом  

жизни.  

Знание  питания морских обитателей.  

Знание значения морских обитателей в жизни человека,  в природе.  

Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, 

декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки).  

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

3.Объекты природы:  

Узнавание  Солнца.  

Знание  значения  солнца  в  жизни  человека  и  в природе.  

Узнавание  Луны.  Знание  значения  луны  в  жизни  человека  и  в 

природе.    

Узнавание (различение) небесных  тел (планета,  звезда).  
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Знание знаменитых  космонавтов.  Узнавание  изображения  Земли  из  

космоса.  

Узнавание глобуса – модели Земли.  

Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни 

человека. Различение земли, неба.  

Определение месторасположения земли и неба.  

Определение месторасположения объектов на земле и небе.  

Узнавание (различение) форм  земной  поверхности.  

Знание  значения горы (оврага, равнины) в природе и жизни человека.  

Изображение земной поверхности на карте.  

Узнавание (различение) суши (водоема).  

Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека.  

Различение растений (животных) леса.  

Соблюдение  правил  поведения  в  лесу.  

Узнавание  луга.  

Узнавание  луговых  цветов.  

Знание  значения  луга  в  природе  и  жизни человека.  

Узнавание  некоторых  полезных  ископаемых (например:  уголь,  гранит, 

известняк, песок, глина и др.), знание способов их добычи и значения в жизни 

человека.  

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и 

жизни человека.  

Узнавание реки. Знание значения реки  (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.  

4.Временные представления:  

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

Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, 

ночь).  

Соотнесение частей суток с видами деятельности.  

Определение частей суток по  расположению  солнца.  
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Узнавание (различение)  дней  недели.  

Представление  о  неделе  как  о  последовательности 7 дней.  

Различение выходных  и  рабочих  дней.  

Соотнесение  дней  недели  с  определенными видами деятельности.  

Узнавание (различение) месяцев.  

Представление о годе как  о  последовательности 12 месяцев.  

Соотнесение  месяцев  с  временами года.  

Узнавание (различение) календарей (настенный,  настольный  и  др.).  

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней 

недели, предстоящей даты и т.д.).  

Узнавание (различение) времен года(весна, лето, осень,  зима)  по  

характерным  признакам.  

Представление  о  годе  как  о последовательности  сезонов.  

Знание  изменений,  происходящих  в  жизни человека в разное  время 

года.   

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

 Знание изменений, происходящих в жизни растений  в  разное  время  

года.    

Узнавание (различение) явлений  природы (дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер).  

Соотнесение явлений природы со временем года. Рассказ 

о погоде текущего дня.  

  

3.2.4. Человек Пояснительная записка  

Приобщение  ребенка  к  социальному  миру  начинается  с  развития 

представлений  о  себе.  Становление  личности  ребенка  происходит  при 

условии  его  активности,  познания  им  окружающего  мира,  смысла 

человеческих  отношений,  осознания  себя  в  системе  социального  мира. 

Социальную  природу «я»  ребенок  начинает  понимать  в  процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и 

близкими.  

Содержание  обучения  в  рамках  предмета  «Человек»  включает 

формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении 

и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.    

Программа  представлена  следующими  разделами: «Представления  о 

себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием 

пищи».  
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Раздел «Представления  о  себе» включает  следующее  содержание: 

представления  о  своем  теле,  его  строении,  о  своих  двигательных 

возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка,  гигиена,  занятия  физической  культурой  и профилактика 

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

вредных привычках, возрастных изменениях.  

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений  

умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, 

причесываться и т.д.  

 Раздел «Обращение  с  одеждой  и  обувью» включает  задачи  по  

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при  одевании  и  снятии  предметов  одежды.  

Раздел «Прием  пищи» предполагает  обучение  использованию  во  время  еды  

столовых  приборов,  питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, 

пользованию салфеткой.  

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете 

включены в раздел «Туалет».  В рамках раздела «Семья» предполагается 

формирование представлений  о  своем  ближайшем  окружении:  членах  

семьи, взаимоотношениях  между  ними,  семейных  традициях.  Ребенок  

учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. 

Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось 

доброжелательное и  заботливое  отношение  к   окружающим,  спокойный  

приветливый  тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к 

ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.  

Например,  работа  по  формированию  таких  гигиенических  навыков,  

как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, 

а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с 

детьми более старшего возраста.  

Большинство  разделов  включает  задачи,  требующие  обучения 

отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать 

руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их 

освоит, он учится соблюдать последовательность этих  операций.  Процесс 

обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков.  

Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования 

умения  мыть  руки,  лицо,  чистить  зубы.  На  последнем  этапе  обучения 

ребенок  учится принимать душ, мыть голову и т.д.  

При  формировании  навыков  самообслуживания  важно  объединять 

усилия  специалистов  и  родителей.   Работа,  проводимая  в  школе,  должна 
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продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных 

ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания.    

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

обучающимися  старшего  возраста  формирование  навыков 

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

рамках  коррекционно-развивающих занятий.  

 Для  реализации  программы  предмета  «Человек»  

материальнотехническое обеспечение включает: специально оборудованные 

санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-

колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и 

обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая 

посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями 

ОДА.  Предметные и  сюжетные  картинки,  фотографии  с  изображением  

членов  семьи  ребенка; пиктограммы  и  видеозаписи  действий,  правил  

поведения,  пиктограммы  с изображением  действий,  операций  

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

используются  видеоматериалы,  презентации,  мультипликационные  фильмы,  

иллюстрирующие внутрисемейные  взаимоотношения;  семейный  альбом,  

рабочие  тетради  с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания,  составления  фотоколлажей  и  

альбомов;  обучающие компьютерные  программы,  способствующие  

формированию  у  детей доступных  представлений  о  ближайшем  социальном  

окружении.  По возможности,  используются  технические  средства:  

компьютер, видеопроектор  и  другое  мультимедийное  оборудование.  

Стеллажи  для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, 

столы, стулья с подлокотниками, подножками и др.  

Примерное содержание предмета Представления 

о себе:  

Идентификация  себя  как  мальчика (девочки),  юноши (девушки). 

Узнавание (различение)  частей  тела  (голова (волосы,  уши,  шея,  лицо), 

Туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги(колено, ступня, 

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

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

Знание назначения  частей  лица.    

Знание  строения  человека (скелет,  мышцы,  кожа). Узнавание 

(различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце,  легкие,  

печень,  почки,  желудок).  

Знание  назначения  внутренних  органов. Знание  вредных  привычек.  

Сообщение  о  состоянии  своего  здоровья.   
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Называние  своего  имени  и  фамилии.  Называние  своего  возраста  (даты 

рождения).   

Знание  видов  деятельности  для  организации  своего  свободного 

времени.  

Сообщение  сведений  о  себе.  Рассказ  о  себе.   

 Знание  возрастных изменений человека.  

2.Гигиена тела:  

Различение  вентилей  с  горячей  и  холодной  водой.  Регулирование 

напора  струи воды.  Смешивание  воды  до  комфортной  температуры. 

Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. 

Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании  рук: 

открывание  крана,  регулирование  напора  струи  и  температуры  воды, 

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

вытирание рук. Нанесение крема на руки.  

Подстригание  ногтей  ножницами.  Подпиливание  ногтей  пилочкой.  

Нанесение  покрытия  на  ногтевую  поверхность.  Удаление  декоративного 

покрытия  с  ногтей.  Вытирание  лица.  Соблюдение  последовательности 

действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на 

лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.  

 Чистка    зубов.    Полоскание    полости    рта.    Соблюдение  

последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта:  

открывание  тюбика  с  зубной  пастой,  намачивание  щетки,  выдавливание 

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

закрывание тюбика с зубной пастой.  

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо.  

Соблюдение  последовательности  действий  при  бритье  электробритвой,  

безопасным станком.  Расчесывание  волос.  Соблюдение  последовательности  

действий  при мытье  и  вытирании  волос:  намачивание  волос,  намыливание  

волос, смывание  шампуня  с  волос,  вытирание  волос.  Соблюдение 

последовательности  действий  при  сушке  волос  феном:  включение  фена 

(розетка,  переключатель),  направление  струи  воздуха  на  разные  участки 

головы, выключение фена, расчесывание волос. Мытье  ушей.  Чистка  ушей.  

Вытирание  ног.  Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, 

вытирание ног.  

Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании 

тела: ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла,  

вытирание  тела.  Гигиена    интимной  зоны.  Пользование  гигиеническими 
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прокладками.  Пользование  косметическими  средствами (дезодорантом, 

туалетной водой, гигиенической помадой, духами).  

Обращение с одеждой и обувью:  

 Узнавание  (различение)  предметов  одежды:  пальто (куртка,  шуба, 

плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка 

(блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), 

носки (колготки).  Знание  назначения  предметов  одежды.  

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

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

одежды. Узнавание (различение)  предметов  обуви:  сапоги  (валенки),  

ботинки, кроссовки,  туфли,  сандалии,  тапки.  Знание  назначения  видов  

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

обуви (зимняя,  летняя,  демисезонная). Узнавание (различение) головных  

уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения головных 

уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам 

предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для 

прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды 

(повседневная,  праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды 

в зависимости от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды 

(зимняя, летняя, демисезонная).  

Расстегивание (развязывание)  липучки (молнии,  пуговицы,  ремня,  

кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за 

край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край  

левого  рукава,  стягивание  левого  рукава  кофты).  Снятие  обуви (например, 

ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание  правого  

ботинка,  захват  рукой  задней  части  левого  ботинка,  стягивание левого 

ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание 

куртки,  снятие  куртки,  расстегивание  сапог,  снятие  сапог).  Застегивание 

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

Надевание  предмета  одежды (например,  брюк:  захват  брюк  за  пояс,  

вставление  ноги  в  одну  брючину,  вставление  ноги  в  другую  брючину,  

натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками 

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

голенища  левого  сапога,  вставление  ноги  в  сапог).  Соблюдение 

последовательности действий при одевании комплекта одежды (например:  

надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты).  

Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней 

(задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) 

ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.  
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Туалет:  

Сообщение  о  желании  сходить  в  туалет.  Сидение  на  унитазе  и 

оправление  малой/большой  нужды.  Пользование  туалетной  бумагой.  

Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки 

(опускание сидения), спускание одежды(брюк, колготок, трусов), сидение на 

унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, 

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

мытье рук.  

Прием пищи:  

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

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

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

кружки (стакана)  на  стол.  Наливание  жидкости  в  кружку.  

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

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

снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват 

вилки, накалывание кусочка  пищи,  поднесение  вилки  ко  рту,  снятие  губами  

с  вилки  кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и 

вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, 

наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во 

время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

Семья:  

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

взрослых.  Определение  своей  социальной  роли  в  семье.  Различение 

социальных  ролей  членов  семьи.  Представление  о  бытовой  и  досуговой 

деятельности  членов  семьи.  Представление  о  профессиональной 

деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.  

  

3.2.5. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация)  

Пояснительная записка  

Изобразительная  деятельность  занимает  важное  место  в  работе  с 

ребенком с умеренной умственной отсталостью.  

  Вместе  с  формированием  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  изобразительных  средств.  Многообразие  используемых  в 
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изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот  

вид  деятельности  всех  детей  без  исключения. Разнообразие используемых  

техник  делает  работы  детей  выразительнее,  богаче  по содержанию, 

доставляет 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,  формирование  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  необходимо  

вызывать  у  ребенка  положительную эмоциональную  реакцию,  

поддерживать  и  стимулировать  его  творческие устремления,  развивать  

самостоятельность.  Ребенок  обучается уважительному  отношению к своим 

работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему 

важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности 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  необходимо применять  в последующей  трудовой  

деятельности,  например,  при  изготовлении полиграфических  и  

керамических  изделий,  изделий  в  технике  батик,  календарей, блокнотов и 

др.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее 

навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного 

труда при изготовлении изделий из  керамики, полиграфической, ткацкой,  

швейной и другой продукции.  

  Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета 

«Изобразительная деятельность» предусматривает: наборы инструментов для 

занятий  изобразительной  деятельностью,  включающие  кисти,  ножницы 

(специализированные,  для  фигурного  вырезания,  для  левой  руки  и  др.),  

шило,  коврики,  фигурные  перфораторы,  стеки,  индивидуальные  доски,  

пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки,  

фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению;  

репродукции  картин;  изделия  из  глины;  альбомы  с  демонстрационными 

материалами,  составленными  в  соответствии  с  содержанием  учебной 

программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания,  
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вырезания,  наклеивания,  рисования;  видеофильмы,  презентации,  

аудиозаписи;  оборудование:  мольберты,  планшеты,  музыкальный  центр,  

компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных пособий,  

изделий,  для  хранения  бумаги  и  работ  учащихся  и  др.;  магнитная  и 

ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная,  

папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки 

(пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь,  

акриловые  краски),  бумага  разных  размеров  для  рисования;  пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.  

  

  

  

Примерное содержание предмета Лепка.  

Узнавание (различение)  пластичных  материалов:  пластилин,  тесто,  

глина. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными  материалами:  стека,  нож,  скалка,  валик,  форма,  подложка,  

штамп.   

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины)  

скалкой.  Отрывание  кусочка  материала  от  целого  куска.  Откручивание 

кусочка  материала  от  целого  куска.  Отщипывание  кусочка  материала  от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина 

по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание 

шарика  на  доске (в  руках).    

Получение  формы  путем  выдавливания формочкой. Вырезание 

заданной формы по шаблону стекой(ножом, шилом и др.).  Сгибание  колбаски  

в  кольцо.  Закручивание  колбаски  в  жгутик.  Переплетение:  плетение  из 2-

х (3-х) колбасок.  Проделывание  отверстия  в детали.  Расплющивание  

материала  на  доске (между  ладонями,  между пальцами).  

Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали.  

Соединение    деталей    изделия    прижатием 

 (примазыванием,  прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей.  

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) орнамента.  Лепка  нескольких  предметов,  объединённых 

сюжетом.  

Аппликация.  

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга,  салфетка  и  др.    
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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,  выкалывание  по  контуру.  

Разрезание  бумаги  ножницами: выполнение надреза, разрезание листа 

бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких 

деталей.   

Конструирование объекта из бумаги:  заготовка  отдельных  деталей,  

соединение  деталей  между  собой.    

Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении  

предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание деталей  клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.  Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации:  

заготовка  деталей,  сборка  орнамента  способом  чередования  объектов,  

намазывание  деталей  клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.  Соблюдение 

последовательности  действий  при  изготовлении  сюжетной  аппликации:  

придумывание  сюжета,  составление  эскиза  сюжета  аппликации,  заготовка 

деталей,  сборка  изображения,  намазывание  деталей  клеем,  приклеивание 

деталей к фону.  

Рисование.  

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 

емкость  для  воды.    

Оставление  графического  следа.  Освоение  приемов рисования  

карандашом.  

Соблюдение  последовательности  действий  при  работе с красками: 

опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти,  обмакивание  

ворса  кисти  в  краску,  снятие  лишней  краски  о  край баночки, рисование на 

листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д.  

Освоение приемов  рисования  кистью:  прием  касания,  прием  

примакивания,  прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования.  

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  

Рисование  точек.  Рисование  вертикальных (горизонтальных,  

наклонных) линий.  Соединение  точек.  Рисование  геометрической  фигуры 

(круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник).  Закрашивание  внутри 

контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура 
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точками.  Штриховка  слева  направо (сверху  вниз,  по  диагонали),  двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным 

точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части 

(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование 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 сюжетного 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 шариками,  граттаж, «под батик».  

  

3.2.6. Коррекционный курс «Сенсорное развитие» 

Пояснительная записка  

Программа «Сенсорное развитие» направлено  на  формирование  

полноценного восприятия окружающей действительности. Первой ступенью 

познания мир 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 обучающихся с умеренной 

умственной  отсталостью  сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем 

тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития  чувственного  

опыта.    

Целью коррекционного курса «Сенсорное развитие» является обогащение 

чувственного опыта в процессе целенаправленного  систематического  

воздействия  на  сохранные анализаторы.  

Программно-методический материал коррекционного курса «Сенсорное 

развитие» включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое  

восприятие», «Кинестетическое  восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса».  

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 

сложному».  Сначала  проводится  работа,  направленная  на  расширение 

диапазона  воспринимаемых  ощущений  ребенка,  стимуляцию  активности.  
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  Под  активностью  подразумеваются  психические,  физические,  речевые 

реакции  ребенка,  например:  эмоционально-двигательная  отзывчивость,  

концентрация  внимания,  вокализация.  В  дальнейшем  в  ходе  обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать  свои  ощущения,  но  и  перерабатывать  получаемую 

информацию,  что  в  будущем  поможет  ему  лучше  ориентироваться  в 

окружающем мире.  

 Для  реализации  курса  необходимо  специальное  

материальнотехническое оснащение, включающее: оборудованную 

сенсорную комнату,  сухой шариковый бассейн, игрушки и предметы со 

световыми,  звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости,  температуре,  плотности,  сенсорные  панели,  наборы  

аромобаночек,  вибромассажеры и т.д.  

Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие»  

Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлено на 

развитие психомоторной и сенсорной сферы обучающихся  с умеренной 

степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеет 

практическую направленность и максимально индивидуализировано, поэтому 

деление программы на блоки условно.  

Зрительное восприятие:  

Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека.  

Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся 

предмете.  

Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете.  

Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом.  

Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся 

удаленным объектом.  

Формирование умения узнавать и различать цвет объектов.  

2. Слуховое восприятие:  

Формирование умения локализовать неподвижный (близко 

расположенный) источник звука.  

Формирование умения прослеживать за (близко расположенным) 

перемещающимся источником звука (для детей с нарушениями зрения).  

Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный) источник 

звука.  

Формирование умения соотносить звук с его источником.  

Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты.  

3. Кинестетическое восприятие:  
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Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на 

прикосновения человека.    

Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различными 

материалами.  

Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от 

объектов.  

Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела.  

Формирование адекватной реакции на положение тела.  

Формирование адекватной реакции на изменение положения тела.  

Формирование адекватной реакции на положение частей тела.     

Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей.  

Формирование умения различать свойства материалов.  

4. Восприятие запаха:  

Формирование адекватной реакции на запахи.  

Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху.  

5. Восприятие вкуса.  

Формирование адекватной реакции на продукты.  

Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу.  

Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества 

продуктов.  

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса «Сенсорное 

развитие»:  

фиксация взгляда на лице человека;  

фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик,  

пламя свечи, светящиеся игрушки); фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном на уровне  

глаз (выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка); 

прослеживание взглядом за близко расположенным предметом,  

движущимся по горизонтали (по вертикали, по кругу, вперед/назад); 

прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом; 

узнавание/различение  цвета  объектов  (красный,  синий, 

 желтый,  

зеленый, черный и др.); локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне  

уха (на уровне плеча, талии);  
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прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука; локализация неподвижного удаленного источника звука; соотнесение 

звука с его источником; нахождение одинаковых по звучанию объектов;  

адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения  

человека; адекватная реакция на соприкосновение с материалами  различными 

по  

температуре, фактуре, вязкости; адекватная реакция на 

вибрацию, исходящую от объектов; адекватная реакция 

на давление на поверхность тела;  

адекватная реакция на горизонтальное (вертикальное) положение 

тела; адекватная реакция на изменение положения тела; адекватная 

реакция на положение частей тела;  

адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами  

поверхностей; различение  свойств  материалов:  холодный, 

 горячий  (гладкий,  

шероховатый; мокрый, сухой; жидкий, густой); адекватная 

реакция на запахи;  

результат:  узнавание/различение объектов по запаху; адекватная реакция 

на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый), консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий);  

узнавание/различение продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.); 

узнавание/различение основных вкусовых качеств продуктов (горький,  

сладкий, кислый, соленый).  

  

3.2.7. Коррекционный курс «Предметно-практические действия» 

Пояснительная записка  

Вследствие  органического  поражения  ЦНС  у  детей  с  умеренной, 

умственной отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены,  поэтому  

формирование  предметных  действий  происходит  со значительной 

задержкой. У многих детей, достигших школьного возраста,  действия  с  

предметами  остаются  на  уровне  неспецифических манипуляций.  В  этой  

связи  ребенку  необходима  специальная  обучающая помощь, направленная 

на формирование разнообразных видов предметно-практической  

деятельности.  Обучение  начинается  с  формирования элементарных  

специфических  манипуляций,  которые  со  временем преобразуются  в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами.    
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Целью  коррекционного курса является  формирование  

целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами.  

 В  процессе  обучения  дети с умеренной умственной отсталостью 

знакомятся  с  различными  предметами  и материалами и осваивают действия 

с ними. Сначала формируются приемы элементарной  предметной  

деятельности,  такие  как:  захват,  удержание, перекладывание и др., которые 

в дальнейшем используются в разных видах  продуктивной  деятельности:  

изобразительной,  доступной  бытовой  и трудовой деятельности, 

самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

«Предметнопрактические действия» включает: предметы для нанизывания на 

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

встряхивания,  предметы  для  сжимания (мячи  различной  фактуры,  разного  

диаметра),  вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

Содержание коррекционного курса «Предметно – практические 

действия»  

Программно-методический материал  включает 2 раздела:  «Действия с 

материалами»,  «Действия с предметами».  

Содержание коррекционного курса направлено формирование у  

обучающихся  с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. Имеет практическую 

направленность и максимально индивидуализировано, поэтому деление 

программы на блоки условно.  

1.Действия с материалами.  

Формирование умения сминать материал.  

Формирование умения разрывать материал.  

Формирование умения размазывать материал.  

Формирование умения разминать материал.  

Формирование умения пересыпать материал. Формирование 

умения переливать материал.  

Формирование умения наматывать материал.  

2. Действия с предметами.  

Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет.  

Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук.  

Формирование умения толкать предмет от себя.  
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Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе.  

Формирование умения вращать предмет.  

Формирование умения нажимать на предмет.  

Формирование умения сжимать предмет.  

Формирование умения вынимать предметы из емкости.  

Формирование умения складывать предметы в емкость.  

Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в 

другую.  

Формирование умения вставлять предметы в отверстия.  

Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить.  

 Ожидаемые  результаты  освоения  коррекционного  курса   

«Предметно – практические действия»:  

Сминание  материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, 

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

пальцами; разрывание материала (бумагу, вату, природный материал): двумя 

руками, направляя руки в  разные стороны; двумя руками, направляя одну руку 

к себе, другую руку от себя;  пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя; размазывание материала: сверху вниз; слева направо; по 

кругу; разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса):  

двумя руками, одной рукой; пересыпание материала (крупа, песок, земля, 

мелкие предметы): двумя  

руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др); переливание 

материала (вода): двумя руками, с использованием  

инструмента (стаканчик, ложка и др.) наматывание  материала (бельевая 

веревка, шпагат, шерстяные нитки,  

шнур и др.); захват, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие  

игрушки, шишки и др); встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с 

бусинками или  

крупой и др.); толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, 

входная дверь  

и др); притягивание предмета по направлению к себе (игрушка на колесиках,  

ящик и др.); вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, 

бутылках,   

детали конструктора с болтами и гайками и др.); нажимание на предмет (юла, 

рычаг, кнопка, коммуникатор и др.): всей  

кистью, пальцем; вынимание 

предметов из емкости; 

складывание предметов в емкость;  
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перекладывание предметов из одной емкости в другую;  

вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и  

др.); нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.):  

на стержень, на нить.  

  

  

  

  

4.Организационный раздел  

4.1.Учебный план  

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося.  

Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В 

учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один 

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

обучающиеся класса), в данном случае дети, обучающиеся по СИПР находятся 

внутри каждого класса ОО.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 

возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и 

закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них 

«среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта 
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к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического 

содержания увеличиваются.  

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме 

индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей 

направленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности 

развитие личности обучающегося средствами физического, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП и СИПР определяет образовательная организация.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную 

воспитательную работу), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.  

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной 

отсталостью составляет 13 лет. Продолжительность учебной недели в течение 

всех лет обучения – 5 или 6 дней. Обучение проходит в одну смену.  4.2. 

Система условий реализации программы общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью.  

Условия получения образования обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью включают систему требований к кадровому, 

финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению 

освоения обучающимися АООП образования.  

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает 

междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и 

социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 
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систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

поддержку.   

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, должны владеть 

методами междисциплинарной командной работы.  

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП должны: обеспечивать 

образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью должно отвечать как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, 

материально техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР 

должно соответствовать специфическим требованиям стандарта:  

1) к организации пространства;  

2) организации временного режима обучения; 3) 

организации учебного места обучающихся;  

4) техническим средствам обучения;   

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся;  

6) условиям для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; информационно-методическому обеспечению образования.   

7) Информационно-методическому обеспечению образования.  

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 
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позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

предметным областям.  

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией 

образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает:  

• необходимую  нормативную  правовую  базу  образования  

обучающихся;  

• характеристики  предполагаемых  информационных  связей  

участников образовательного процесса;  

• доступ к информационным ресурсам различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

• возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


