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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями интеллекта) разработана в соответствии с 
требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт НОО); 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — Стандарт ООО);
 Концепции Специального Федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (СФГОС) к структуре основной 
адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ с нарушениями интеллекта. 

Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию ОП для 
детей с ОВЗ с учётом образовательных потребностей и запросов участников ОП.
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 
общеобразовательная программа, 
адаптированнаядляданнойкатегорииобучающихсясучетомособенностейих психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальнуюадаптацию.
АООП разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
статья 2 п.16, статья 28 п.6, статья 55 п.3, статья 79 п.5;
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;
Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.3286- 15 “Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья”, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного и среднего общего образования».
Разработка основной адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (далее АООП для 
детей с ОВЗ) осуществлялась с привлечением органов самоуправления (управляющий совет), 
обеспечивающий государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.
Содержание АООП для детей с ОВЗОУ отражает требования Стандарта и группируется в три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Концепция СФГОС предусматривает дифференциацию уровней и вариантов образования и 
является основой специальных государственных стандартов образования детей, имеющих 
различные отклонения в развитии, обучающихся в массовой школе в условиях 
интеграции/инклюзии.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП для детей с ОВЗ, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта и учитывающие региональные, национальные особенности народов Российской 
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку;
 современные тенденции организации доступного образования для детей с ОВЗ;
 функции программы и уровни школьного образования для детей с ОВЗ;
 Требования к результатам освоения основных образовательных программ

Содержательный раздел определяет содержание образования и включает образовательные 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, в том числе:
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 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 
коммуникационных технологий; 

 программудуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов АООП для детей с ОВЗ.

Организационный раздел включает:
 учебный план для детей с ОВЗ с нарушениями интеллекта;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации АООП для детей с ОВЗв соответствии с требованиями 

Стандарта.
Образовательное учреждение, реализующее АООП для детей с ОВЗ, обязано обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса:

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление ОП в ОУ;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП для детей с ОВЗ, 

установленными законодательством РФ и уставом образовательного учреждения.
Права и обязанности (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 

обеспечении освоения всеми детьми АООП, закреплены в заключённом между ними и ОУ
договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные 
результаты освоения АООП для детей с ОВЗ.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка 

ЦельреализацииАООП для детей с ОВЗ — обеспечение выполнения требований Концепции 
Специального Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (СФГОС), обеспечение права детей с ОВЗ на 
образование.Цельреализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественныминарушениямиразвитиянаправленанаформированиеобщей культуры, 
соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на 
развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 
представлений,уменийинавыков,позволяющихдостичьобучающемуся, максимально возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 введения в образовательное пространство всех детей с ОВЗ вне зависимости от тяжести 

их проблем, т. е. исключения самой возможности определения ребёнка как «не-
обучаемого». Решение этой задачи возможно в том случае, если при достижении 
итоговых результатов освоения АООП для детей с ОВЗ учитывать в обучении 
индивидуальные возможности ребёнка;

 создания индивидуальных специальных программ (ИУП) для обучения детей с самыми 
тяжёлыми комплексными нарушениями развития и обеспечение специальных условий, 
гарантирующих их реализацию;

 гарантированного оказания систематической специальной помощи детям с ОВЗ, 
способным обучаться в условиях массовой школы, поскольку включение в общий поток 
обучения вне удовлетворения особых образовательных потребностей таких детей может 
иметь для них негативные последствия. Решение этой задачи возможно только при 
введении специального стандарта образования, гарантирующего ребёнку с ОВЗ, 
получающему образование в соответствии с ФГОС в обычной школе, коррекционную 
помощь силами специалистов по профилю имеющегося у ребёнка нарушения развития;

 обеспечения ребёнку с ОВЗ, имеющему вынужденные ограничения контактов с миром, 
не только овладения академическими знаниями, умениями и навыками, но и развития 
жизненной компетенции, возможности стать более активным, независимым и 
приспособленным к реальной каждодневной жизни. Поэтому в структуре содержания 
образования чётко выделяются его взаимодополняющие компоненты: «академический» и 
«жизненной компетенции». При этом подчёркивается, что образование ребёнка с ОВЗ 
может считаться качественным и удовлетворять взрослых лишь при условии его 
продвижения по обоим направлениям.

 формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;

 обеспечение доступности получения качественного общего образования для детей с 
ОВЗ;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;

Разрешить эти задачи возможно при условии разработки специальных дифференцированных 
стандартов образования для каждой категории детей с ОВЗ и преодоления на деле разоб-
щённости систем и специалистов общего и специального образования, до сих пор мешающей 
развитию форм специальной поддержки ребёнка с ОВЗ, обучающегося в условиях массовой 
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школы. Необходима также детальная разработка форм взаимодействия семьи и специалистов 
при определении образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ и гибких механизмов его изменения 
при выявлении у него новых возможностей в процессе обучения. Данная программа 
предусматривает дифференциацию уровней и вариантов образования, соответствующую 
возможностям и потребностям группы детей с ОВЗ. Адаптированная основная 
общеобразовательная программа (АООП) образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и     
множественными нарушениями развития в 1- 9 классах - это общеобразовательная программа, 
адаптированная для данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей,       обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
каждого ребенка, их социальную адаптацию в современном обществе.

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 
которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в 
ее освоении, получает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования.

В содержание учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут быть внесены 
изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на основании 
рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии, утвержденные на педагогическом 
совете школы и согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся.

Право детей с ОВЗ на образование и его реализация на практике с 
правоприменением современного законодательства

Ратификация Россией Конвенции ООН о правах инвалидов (Федеральный закон «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов» № 46-ФЗ от 03.05.2012) свидетельствует об изменении 
представления государства и общества о правах ребёнка-инвалида и. постановке практической 
задачи максимального охвата образованием детей с ОВЗ. Легитимным становится право любого 
ребёнка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использу-
ющего возможности его развития, что влечёт за собой необходимость структурной, 
функциональной, содержательной и технологической модернизации образовательной системы 
страны.

Отказ от представления о «необучаемых детях» и признание государством ценности 
социальной и образовательной интеграции обусловливают необходимость создания инструмента 
инновационного развития образовательной системы страны — Специального Федерального 
государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ. Он гарантирует каждому 
ребёнку право на образование, соответствующее его потребностям и возможностям, и вне 
зависимости от региона проживания, тяжести нарушения психического развития, способности к 
освоению цензового уровня образования и вида учебного заведения.

1.2.Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ
МКОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов» образовано как 

общеобразовательная школа. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ «Об 
образовании в РФ» требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного 
образования, если на то есть запрос  состороны потребителей образовательных услуг.

Для обучающихся, получающих образование по АООП (вариант 2), 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.

Детисумереннойитяжелойумственнойотсталостьюхарактеризуются выраженным 
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 
знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 
лексического и грамматического. Внимание у обучающихся с умеренной и 
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тяжелойумственнойотсталостьюотличаетсянизкимуровнемпродуктивности из-за быстрой 
истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. При продолжительном и направленном 
использовании методов и приемов 
коррекционнойработыстановитсязаметнойположительнаядинамикаобщего психического 
развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительнойдеятельности.

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 
темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также 
навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 
отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других –
повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 
карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 
Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, 
при приеме пищи, совершениигигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о 
внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.

Детисглубокойумственнойотсталостьючастоневладеютречью,они постоянно нуждаются 
в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и множественных 
нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 
сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 
составляющих. Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является 
причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 
развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 
Затруднено усвоение «академического» компонента различных программ дошкольного, а тем 
более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 
недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо - и гиперсензитивности. В связи с 
неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое 
эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется 
в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 
мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 
неустойчивыйхарактер.

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или 
иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 
соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 
сферы или другими нарушениями. Различное сочетание которых определяет особые 
образовательные потребности детей.

Особенности развития первой группы обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения 
неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), 
вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их 
людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. 
Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. 
Спастичность конечностей часто осложненагиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за 
органического поражения 
речевогоаппаратаиневозможностиовладениясредствамиречи.Вместестем, интеллектуальное 
развитие таких детей может быть различно по степени умственной отсталости и колебаться (от 
умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 
социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 
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проявляетсяинтерескобщениюивзаимодействиюсдетьмиивзрослыми,что является позитивной 
предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 
интеллектуальное развитие позволяет им овладевать основами счета, письма, чтения и др. 
Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 
предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения 
некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической и 
трудовойдеятельности.

Особенности развития второй группы обучающихся обусловлены выраженными 
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 
расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 
коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как 
контактсокружающимиотсутствуетилионвозникаеткакформафизического обращения к взрослым 
в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной 
группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на 
попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не 
откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют 
агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные 
действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 
рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-
волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях 
группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 
индивидуальном сопровожденииспециалистов.

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности 
темпа, недостаточной согласованностиикоординациидвижений.Участидетейтакженаблюдаются 
деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с 
окружающимиидругиечерты,сходныесдетьми,описаннымивыше.Интеллектуальное недоразвитие 
проявляется преимущественно в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая 
часть детей данной группы владеет элементарной речью, могут выразить простыми словами и 
предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос 
взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 
развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 
направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, 
может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 
изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 
выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 
осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 
последовательности выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого.

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но 
не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по 
представленным выше характеристикам, т.к. дети обучаются на дому. Состав обучающихся в 
классе должен быть смешанным, включающим представителей разных типологических групп. 
Смешанное комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 
помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 
сопровождающих функцийперсонала.

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей, 
возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 
сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями.Современные научные

представленияпозволяют выделить общиеаспекты реализации особых 
образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического 
развития. К ним относятся: время начала образования, содержание образования, создание 
специальных методов и средств обучения, особая организация  обучения на дому,  расширение  
границ  образовательногопространства,продолжительность образования и определение круга 
лиц, участвующих в образовательном процессе.
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Аспекты реализации особых образовательных потребностей, применительно к 
обучающимся по АООП (Варианту 1).
Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем 
начале комплексной коррекции нарушений. Возможен 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. «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по 
альтернативной коммуникации,сенсорномуразвитию,формированиюпредметныхдействийи др.
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивать потребность в построении 
"обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в более 
дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 
развивающегося ребенка.
Особаяорганизацияобучения.Учитываетсяпотребностьвкачественной индивидуализации 
обученияна дому, в особой пространственной и временной и смысловой организации 
образовательнойсреды.
Определениеграницобразовательногопространствапредполагаетучет потребности в 
максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 
учреждения.
Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее 
образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по 
адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 9 лет (с 1 
дополнительным классом – 10 лет)
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 
учитыватькругконтактовребенка,которыйможетвключатьобслуживающий персонал организации, 
волонтеров, родственников, друзей семьи идр.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегосяс 
умственнойотсталостью,сТМНРобязательнойявляетсяспециальнаяорганизация всей его жизни, 
обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации 
и в семье.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы и специальной индивидуальной программы развития.
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового 
результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования, все 
обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 
пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, 
технические средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также 
содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 
особыми образовательными потребностями ребенка.
Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР (Вариант 2) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 
образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции.Итогом образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (Вариант 2) 
является нормализация его жизни. Общим результатом образования такого обучающегося может 
стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 
максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.Особые 
образовательные потребности некоторых детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной индивидуальной программы 
развития для их обучения и воспитания. Специальнаяиндивидуальнаяпрограммаразвития (СИПР) 
разрабатывается на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и 
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нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 
ограниченный период времени (один год).Пояснительная записка включает описание структуры 
и общую характеристику СИПР, разрабатываемой на основе АООП.
Структура специальной индивидуальной программы развития включает:
1. Общиесведения о ребёнке.
2. Характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка.
3. Индивидуальный учебный план.
4. Содержание образования в условиях семьи.
5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре.
6. Перечень специалистов,участвующихвразработкеи реализации СИПР.
7. Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося.
8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов.
9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.

Общие сведения содержат персональные данные о  ребенке  и его родителях; характеристика 
ребенка составляется на основе психолого-педагогического обследования ребенка, проводимого 
специалистами образовательной организации, с целью оценки актуального состояния развития 
обучающегося и определения зоны его ближайшего развития.

Характеристика отражает:
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка;
2) заключение ПМПК;
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 
мышления;
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 
специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей);
7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные 
возможности, игра, самообслуживание, предметно- практическая деятельность, 
интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих 
предметах, явлениях);
8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 
полная/частичная, постоянная/эпизодическая;
9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 
предметы, коррекционные занятия для обучения ивоспитания в образовательной 
организации, в условиях надомного обучения.
Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные занятия, 
внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и 
устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.Содержание образования СИПР 
включает конкретные задачи по формированию представлений, действий/операций по 
каждой из программ учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 
(формирования базовых учебных действий; нравственного развития; формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной 
деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи формулируются в 
качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на 
определенный учебный период (год).Под присмотром и уходом за детьми понимается 
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Присмотр 
необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 
сохранностиматериальныхценностей.Необходимостьвприсмотре возникает, например, когда 
у ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушенийэмоционально-
волевойсферы:агрессия (в отношениилюдейи/илипредметов),
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самоагрессия;проблемыповедения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 
правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в 
случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и 
т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок используетпредметынепоназначению  (например,для

оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, 
либо утрату предмета. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 
включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании 
ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со 
специалистами, отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения 
родителей к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических 
проблем семьи.Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 
назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 
необходимых для реализации СИПР.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 
мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 
сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Итоговые 
результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках 
наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 
составляется СИПР на следующий учебный период.

1.3.Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы детей с ОВЗс умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития
Самым общим результатом освоения основной образовательной программы детьми с ОВЗ 

становится  введение в культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего из её образова-
тельного пространства. Развитие самого «проблемного» ребёнка в контексте культурных 
ценностей открывает ему возможность осмысления собственного существования, задаёт 
ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и 
готовность взять на себя посильную ответственность за близких, занять активную жизненную 
позицию в сообществе людей. Получая такое образование, ребёнок с ОВЗ овладевает 
действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально 
доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального 
поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества.

Требования к результатам — это описание планируемых результатов образования. Оценивать 
их предлагается по завершении каждой из ступеней школьного образования, поскольку у 
ребёнка с ОВЗ может быть свой — индивидуальный — темп освоения содержания образования 
и стандартизация планируемых результатов образования в относительно коротких временных 
промежутках объективно невозможна.

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (Вариант 2) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом является развитие 
жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 
соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 
жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 
расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов.
В соответствии с требованиями ФГОС АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (Вариант 1) направлена на формирование 2-х групп 
результатов:
- личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, 
социальные компетенции, личностные качества;
- предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания и его применению.

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП  заносятся в СИПР с учетом 
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индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 
обучающихся.Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом индивидуальных 
возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также 
специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов.Обучающимся, 
для которых содержание предмета базового уровня недоступно, в специальную 
индивидуальную образовательную программу (СИПР) включается программа по предмету 
пропедевтического уровня.
Результаты освоения программы рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с 
индивидуальными возможностями и специфическими образовательными потребностями 
обучающихся.
Личностные результаты освоения АООП
Личностные результаты освоения АООП планируются с учетом индивидуальных возможностей 
и специфических образовательных потребностей обучающихся и заносятся в СИПР.
Личностные результаты освоения АООП включают:
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 
полу, осознание себя как «Я»;
2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
4) формирование уважительного отношения к окружающим;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 
покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения;
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты освоения АООП
Предметные результаты освоения АООП планируются с учетом индивидуальных возможностей 
и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания 
предметных областей и конкретных учебных предметов и заносятся в СИПР.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (Вариант 2) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся.
1. Язык и речевая практика
1.1. Речь и альтернативная коммуникация.
Пропедевтический уровень
1. Восприятие внимания к себе:
• Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать обращения через 
тактильные, зрительные, слуховые раздражители.
• Умение обращать внимание на другого человека и получение ответа на внимание
• Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление ребёнком контакта 
доступным способом. Способность поддерживать контакт.
2. Сообщение:
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• Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально и 
невербально)
3. Накопление речевого опыта:
• Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание к речевому 
обращению и реагирование на него доступным образом (изменение поведения, поворот лица и 
т.д.). Умение получать вербальные ответы на свои сообщения (в том числе невербальные).
4. Узнавание голоса:
• Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса знакомых людей.
5. Понимание речевых сигналов:
• Умения реагировать на имя, просьбу, запрет. Умение понимать похвалу и простые формы 
вежливости.
Базовый уровень
1. Коммуникация с использованием вербальных средств:
• Умение реагировать на собственное имя. Умение привлечь к себе внимания, 
приветствовать и прощаться с собеседником звуком (словом, предложением). Умение выразить 
свои желания, просьбу звуком (словом, предложением). Умение ответить на вопрос, поддержать 
диалог, задать вопрос словом (предложением).
2. Коммуникация с использованием невербальных средств:
• Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 
Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение.
• Умение продуцировать мануальные знаки с помощью движений собственного тела.
• Умение пользоваться коммуникацией с помощью вспомогательных устройств.
• Умение пользоваться системой мануальных знаков
• Умение пользоваться системой графических символов.
• Умение пользоваться предметами, для выражения сообщения.
3. Импрессивная речь:
• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 
других графических символов.
• Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 
содержания текста.
4. Экспрессивная речь:
• Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 
соответствии с коммуникативной ситуацией.
• Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.), 
собственное имя, называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса), называние 
(употребление) слов, обозначающих предмет, обобщающие понятия, действия предмета, признак 
предмета, признак действия, состояние; слов, обозначающих число, количество предметов 
называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении. Называние 
(употребление) простых предложений. Называние (употребление) сложных предложений. 
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. 
Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии,
картинки, мнемокартинки).
5. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации:
• Умение сообщить собственное имя, имена членов семьи (учащихся класса, педагогов 
класса) посредством зависимой или независимой коммуникации, при помощи вспомогательных 
устройств или без них.
• Использование графического, предметного символа или мануального знака для 
обозначения предметов и объектов, действия предмета, признака предмета, обобщающих 
понятий, признака действия, состояния для обозначения числа и количества предметов (пять, 
второй и др.) Составление простых предложений с 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 с использованием графического, 
предметного символа или мануального знака. Составление рассказа о себе с использованием 
графического, предметного символа или мануального знака.
6. Чтение и письмо:
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6.1. Элементы глобального чтения.
• Умение узнавать (различать) напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия 
предметов, действий.
• Умение использовать карточки с напечатанными словами как дополнительное средства 
коммуникации.
6.2. Предпосылки к осмысленному чтению и письму.
• Умение узнавать (различать) образы графем (букв).
• Умение производить графические действия с использованием элементов графем: обводка, 
штриховка, печатание букв (слов).
6.3. 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).

2. Математика.
2.1. Математические представления
Пропедевтический уровень
1. Восприятие и реагирование на раздражители различной модальности:
• Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, обонятельное и 
вкусовое воздействие
• Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и другие 
реакции на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, обонятельное и вкусовое 
воздействие
2. Взаимодействие между органами чувств:
• Умение координировать работу различных анализаторов (зрительно- моторная, акустико-
моторная, зрительно-акустико-моторная координация)
3. Повторение воздействия раздражителей:
• Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных звуков, движений, 
действий с предметом, стимуляцию их повторения.
• Умение повторять собственные звуки, движения, действия с предметом.
4. Ожидание и создание раздражителей:
• Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой
• Умение ожидать события
• Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на объект и 
полученным эффектом
5. Зрительный контроль:
• Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями крупной 
моторики
6. Узнавание людей, предметов и ситуаций:
• Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с ними 
повторяющиеся ситуации 
7. Развитие интереса к сенсорным стимулам, предметам:
• Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в схеме 
тела;
• Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес;
• Умение осуществлятьдоступным способом практическое исследование 
объектов.
8. Манипулирование и функциональное использование предметов:
• Умение воздействовать на предмет и понимать взаимосвязь между действием и эффектом;
• Умение узнавать предмет в различных модальностях;
• Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению.
Базовый уровень
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 
(дочисловые), пространственные, временные представления
• Умениеразличатьи сравнивать предметы по форме,величине, удаленности.
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• 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.
• Умениепредставлятьмножество двумя другимимножествамив пределах 10-ти.
• Умение обозначать арифметические действия знаками.
• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.
3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 
житейских задач.
• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами 
и т.д.
• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
измерительными приборами.
• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 
др.
• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 
составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить 
время с началом и концом деятельности.
3. Окружающий мир
3.1. Окружающий природный мир
Пропедевтический уровень
1. Игры сприроднымиматериаламикаксредство накопления и расширения сенсорного 
опыта:
• Умение выполнять обследовательские действия с природным материалом: песок, вода, 
камни и др. доступным способом.
2. Игры с природными материалами как средство развития ручных умений:
• Умения совершать доступные практические действия с природным материалом: 
ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, пересыпание, переливание, 
перекладывание и др.
3. Создание полисенсорного образа природного объекта:
• Умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные объекты с 
использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), узнавать природный 
объект.
Базовый уровень
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.).
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3) Элементарные представления о течении времени.
• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.
• Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 
месяцев в году и др.
3.2. Человек
Пропедевтический уровень
1. Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело:
• Позволяет оказывать сенсорное воздействие на собственное тело
• Доступным образом даёт ответ на сенсорный контакт.
2. Знакомство с собственным телом, его частями:
• Умение воспринимать собственное тело как целое
• Умение узнавать части тела, как части своего собственного тела;
• Умение принимать процесс игры с собственным телом.
3. Одевание-раздевание,приемпищи,умывание,чистка зубов, пользование туалетом:
• Принимаетпроцессодевания-раздевания,приемапищи, умывания, чистки зубов, посещения 
туалета;
• Помогает при одевании-раздевании, приема пищи, умывания, чистки зубов, посещении 
туалета;
• Одевается-раздевается,принимаетпищу, умывается,чистит зубы, посещает туалет с 
поддержкой взрослого;
• Одевается-раздевается,принимаетпищу, умывается, чистит зубы, посещает туалет 
самостоятельно одеваться и раздеваться;
• Сообщает о голоде-жажде, о потребности посетить туалет
Базовый уровень
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.
• Соотнесение себя сосвоимименем,своимизображением на фотографии, отражением 
в зеркале.
• Представление о собственном теле.
• Отнесение себя к определенному полу.
• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 
интересы.
• Представленияовозрастныхизменениях человека, адекватное отношение к своим 
возрастным изменениям.
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей.
• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами.
• Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 
сообщать о болезненных ощущениях взрослому.
• Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 
утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).
• Умение следить за своим внешним видом.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 
роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.
3.3. Домоводство.
Пропедевтический уровень
1. Овладение знаниями, умениями и навыками, предшествующими выполнению действий в 
процессе занятия собственно домоводством:
• Развитие способности к концентрации внимания на предмете, выполняемом действии, 
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операции;
• Формирование и развитие ручной умелости, зрительно-моторной координации;
• Формирование двигательных стереотипов при выполнении элементарных действий 
(вытирание поверхностей, намачивание и отжимание губки или тряпки, скатывание пластичного 
материала в«шарики» и «колбаски», отрезание части от целого и т.п.);
• Овладение знаниями о функциональном назначении бытовых предметов, инструментов 
(узнавание предметов на картинках и пиктограммах). При серьезных двигательных нарушениях у 
детей – формирование умения пользоваться адаптерами для бытовых приборов, умения вовремя 
включать и выключать технику;
• Формирование умения действовать в соответствии с алгоритмом действий (операций)
2. Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством:
• Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе занятий 
домоводством в виде графических символов, мануальных знаков, пиктограмм, картинок, 
фотографий, устного сопровождения;
• Умение принимать помощь взрослого и/или одноклассников в процессе выполнения 
различных операций при работе по дому;
• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой деятельности;
Базовый уровень
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 
выполнением повседневных дел дома.
• Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 
глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
• Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 
стирка, уборка, работа на кухне, др.
• Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 
продуктов, химических средств бытового назначения.
• Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 
химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.
3.4. Окружающий социальный мир
Пропедевтический уровень
1. Восприятие внимания к себе:
• Принимает ситуациюпроисходящего сим/воспринимает целенаправленное 
воздействие взрослого относительно себя
• Воспринимает/принимает присутствие рядом с собой других людей (значимого взрослого, 
партнёров, группы) через повседневную деятельность.
• Принимает/воспринимает обращение через тактильные, зрительные, слуховые 
раздражители.
2. Обращение внимания к другому человеку и получение ответа на внимание:
• Доступным способом отвечает на присутствие другого человека (поворачивает лицо, 
отворачивается и т.д.).
• Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта.
• Устанавливает контакт доступным способом.
• Умеет поддерживать контакт доступным способом.
3. Сообщение:
• Прислушивается к происходящему вокруг него;
• Понимает, что поступает какое-то сообщение;
• Поворачиваетсякговорящему/транслирующемусообщение (смотрит в сторону 
говорящего);
• Слушает/воспринимает сообщение.
• Доступным способом выражает согласие/несогласие, просит предмет, 
просит помощи, комментирует происходящее.
4. Общение с другими людьми:
• Принимает ситуацию побуждения другим к чему-либо (игра, занятие);
• Прислушивается/слушает другого человека;
• Самостоятельно инициирует доступным способом общение с другим человеком;
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• Умеет пользование игрушками совместно с другими детьми;
• Принимает участие доступным способом в совместной игре с другими людьми;
• Способен высказывать свои желания доступным способом;
• Способен возразить доступным способом;
• Может отстаивать свои желания;
• Способен действовать в конфликтной ситуации доступным способом.
4. Отношения со взрослыми вне родительского дома:
• Принимает ситуацию разлуки с родителями/близкими взрослыми во время посещения 
школы;
• Признаёт учителя релевантным взрослым;
• Умеет делить внимание релевантного взрослого с другими детьми (может 
непродолжительное время заниматься чем-то сам, без взрослого);
• Умеет занимать себя, играть самостоятельно.
5. Поведение в группе:
• Принимает ситуацию нахождения на групповом занятии;
• Доступным образом участвует в общих действиях, игре;
• Выполняет необходимые правила;
• Умеет ждать своей очереди, ожидать;
• Может доступным образом приветствовать других;
• Может использовать формулы вежливости.
6. Установление отношений с другими детьми:
• Принимает ситуацию нахождения с другими детьми в одном пространстве;
• По мере индивидуальных возможностей принимает участие в совместных действиях, 
игре.
7. Поведение в социальных ситуациях:
Владеет представления о нормах и правилах поведения в различных социальных ситуациях, 
умеет применять их в ситуации урока, дня рождения, поездки в автобусе, экскурсия, посещение 
магазина, других ситуациях.
Базовый уровень
1) Представления о мире, созданном руками человека
• Интерес к объектам, созданным человеком.
• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.
• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 
транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 
повар, врач, водитель и т.д.).
• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.
• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 
контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
• Умение находить друзей на основе личных симпатий.
• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 
сочувствовать, проявлять внимание.
• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 
доступной деятельности.
• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
• Представлениеопраздниках,праздничныхмероприятиях,их содержании, участие в них.
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• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем 
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.
• Представленияоправена жизнь,наобразование,на труд,нанеприкосновенность 
личности и достоинства и др.
• Представленияоб обязанностях обучающегося,сына/дочери, внука/внучки, гражданина 
и др.
6) Представление о стране проживания Россия.
• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 
проживания.
• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.
4. Искусство
4.1. Музыка и движение.
Пропедевтический уровень
1. Восприятие акустических раздражителей:
• Восприятие и реагирование на звуки и шумы окружающего мира, собственные звуки, 
звуки музыкальных инструментов; звуки различной частоты и громкости; прослушивание 
музыкальных композиций различного темпа, ритма, громкости.
• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление различных 
эмоциональных реакций в ответ на звучание музыкальных произведений.
2. Акустически-моторная и зрительно-акустически-моторная координация:

• Ориентировочные реакции на звук, звучащие предметы,
• Совместные с педагогом действия с музыкальными игрушками (стучит в барабан, играет 
на пианино, играет с бубенчиками);
• Самостоятельные действия с простыми музыкальными игрушками (музыкальными 
нструментами) на доступном уровне.
3. Подражание собственным звукам и движениям:
• Повторение взрослым собственных звуков учащегося, стимуляция их повторного 
произнесения.
Базовый уровень
1. Ориентация в базовых музыкальных характеристиках:
• Понимание различия музыкальных и немузыкальных звуков;
• Понимание значения основных характеристик звука (высокий/низкий,тихий/громкий),

темпа музыки (быстро/медленно), представление об эмоциональной окраски музыки 
(весёлая/грустная).
• Знание знакомых музыкальных произведений.
2. Навыки игры на музыкальных инструментах:
• Приемы игры на элементарных музыкальных инструментах, использование их соразмерно 
музыкальному контексту, повторение изолированных и комплексных действий игры на 
музыкальных инструментах (в рамках сопряженных действий, по подражанию, самостоятельно).
3. Акустическое подражание звукам, словам, темпу, ритму музыкального произведения 
доступным способом; сознательная голосовая активность, подражание звукам взрослого;
4. Сознательные ритмические движения под музыку, контроль динамики и темпа 
выполняемых движений.
4.2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
Пропедевтический уровень
1. Овладение знаниями, умениями и навыками, предшествующими 
изобразительной деятельности:
• Нормализация чувствительности рук (восприятие пассивных прикосновений, ответ на 
них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей);
• Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой моторики, 
ручной умелости, ее повседневного применения (прикосновение и хватание, знакомство с 
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предметами с помощью рук, целенаправленный захват и удержание предметов, использование 
различных захватов, целенаправленное отпускание предметов, подобающее обращение с 
объектами, осмысление качества обращения с объектами, координация рук, манипулирование 
предметами, дифференцированные умения для рук);
• Концентрация внимания на предмете, выполняемом действии, операции;
• Формирование двигательных стереотипов.
Базовый уровень
1. Освоение доступных средств изобразительной деятельности, 
использование различных изобразительных технологий:
• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности;
• Узнавание различных материалов и инструментов, орудий труда для изобразительной 
деятельности, знание их функционального назначения;
• Умение использовать доступные предметно-практические действия в процессе 
изобразительной деятельности;
• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 
деятельности;
• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 
лепки, аппликации.
2. Способность к продуктивной изобразительной деятельности:
• Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе изобразительной 
деятельности в виде графических символов, пиктограмм, картинок, фотографий, устного 
сопровождения;
• Умение принимать помощь взрослого и/или одноклассников в процессе выполнения 
различных операций изобразительной деятельности;
• Умение переносить навыки работы с материалами, инструментами, орудиями труда на 
иные виды деятельности (двигательный стереотип, функциональное назначение предмета);
• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности;
• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы;
• Положительное отношение к процессу изобразительной деятельности, положительные 
эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности.
3. Готовность к участию в совместных мероприятиях:
• Готовность к взаимодействию в процессе выполнения творческой деятельности с 
одноклассниками, другими детьми, взрослыми;
• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ доступного 
уровня, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.

Планируемые результаты коррекционной работы
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 
условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 
не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 
создании специальных условий обучения и воспитания. Программа коррекционной работы 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы основного  общего  образования  и  
ихсоциальнуюадаптацию. Программы коррекционной работы основного общего образования и 
начального общего образования являются преемственными.
 В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей;
 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к усло- виям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 
обучающего с ОВЗ;
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 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
формирование жизненно значимых компетенций;

увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 
освоивших образовательную программу основного общего образования;

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соот-
ветствии с ООП ООО; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 
ОВЗ;

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с 
ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 
физического развития.

По каждому направлению коррекционной работы определены требования к результатам 
формирования жизненной компетенции (см. таблицы ниже).

Таблица 1Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях»
Направления 
коррекционной работы

Требования к результатам

Развитие у ребёнка адек-
ватных представлений о 
собственных возможностях 
и ограничениях, о насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со взрос-
лыми по вопросам меди-
цинского сопровождения и 
создания специальных 
условий для пребывания в 
школе, представлений о 
своих нуждах и правах в 
организации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 
чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме 
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 
ситуациях (слуховой аппарат, очки, специальное кресло, 
капельница, катетер, памперсы).

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении — это нормально, 
необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно 
выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 
определений.
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей, и объяснять учителю (работнику школы) не-
обходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
области жизнеобеспечения.
Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Таблица 2Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Формирование активной позиции ребёнка и 
укрепление веры в свои силы в овладении 
навыками самообслуживания дома и в 
школе, стремления к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим 
людям в быту

Прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту

Освоение правил устройства домашней 
жизни, разнообразия повседневных 
бытовых дел (покупка продуктов, 
приготовление еды, покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды, под-
держание чистоты в доме, создание тепла и 
уюта и т. д.), понимание предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей. 

Представления об устройстве домашней жизни. 
Умение включаться в разнообразные повседневные 
дела, принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней 
жизни
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Формирование понимания того, что в 
разных семьях домашняя жизнь может быть 
устроена по-разному

Ориентировка в устройстве школьной 
жизни, участие в повседневной жизни 
класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми

Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать посильное участие в 

них, брать на себя ответственность. Прогресс 
ребёнка в этом направлении

Формирование стремления и потребности 
участвовать в устройстве праздника, 
понимания значения праздника дома и в 
школе, стремления порадовать близких, 
понимание того, что праздники бывают раз-
ными

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 
проведении праздника, прогресс в этом 
направлении

Таблица 3 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Овладение навыками коммуникации»

Направления коррекционной 
работы

Требования к результатам

Формирование знания правил 
коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для 
ребёнка житейских ситуациях

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 
достижения цели.

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, вы-
разить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор. Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и т. д
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.

Освоение культурных форм выражения своих чувств
Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем 
и дальнем окружении

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели

Таблица 4Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление картины мира»

Направления коррекционной 
работы

Требования к результатам

Расширение и обогащение опыта 
реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым окружением, 
миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 
представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации.

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и др.

Формирование целостной и 
подробной картины мира, 
упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватно 
возрасту ребёнка. 
Формирование умения ребёнка 
устанавливать связь между 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, упоря-
дочивать их во времени и пространстве. Умение уста-
навливать взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и школе, вести себя в быту 
сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 
принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 
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ходом собственной жизни и 
природным порядком

летний день и т. д.).
Умение устанавливать взаимосвязь порядка обществен-
ного и уклада собственной жизни в семье и школе, 
соответствовать этому порядку

Формирование внимания и 
интереса ребёнка к новизне и 
изменчивости окружающего, к 
их изучению, понимания 
значения собственной 
активности во взаимодействии 
со средой

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, 
включаться в совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность.
Развитие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскур-
сий и путешествий

Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими 
людьми, осмыслять и присваи-
вать чужой опыт и делиться 
своим опытом, используя 
вербальные и невербальные 
возможности (игра, чтение, 
рисунок как коммуникация и 
др.)

Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим че-
ловеком. Умение принимать и включать в свой личный 
опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми

Таблица 5Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей»

Направления коррекционной работы Требования к результатам
Формирование представлений о 
правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со 
взрослыми разного возраста и детьми 
(старшими, младшими, сверстниками), 
со знакомыми и незнакомыми людьми

Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 
семье; с учителями и учениками в школе; с 
незнакомыми людьми в транспорте, в па-
рикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 
очереди и т. д.

Освоение возможностей и допустимых 
границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в 
зависимости от ситуации общения

Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи. Умение применять 
формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении

Расширение круга освоенных социальных 
контактов

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программыдля детей с ОВЗс умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 

Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с ОВЗ 
способствует:
 качественному и доступному образованию; 
 предоставляет совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений 

развития; 
 обеспечивает социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП для детей с ОВЗ 
(далее — система оценки) МКОУ «СОШ №9»  направлена на обеспечение качества образования, 
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что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов  и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности школы являются оценка 
образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования разного уровня. При оценке результатов деятельности 
образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения  
программы.
Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-9-х классов. Текущая аттестация 
учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов обучения. Успешность освоения 
учебных программ учащихся 2-9 классов оценивается в форме 5 балльной отметки по итогам 
четвертей и учебному году.
Освоение адаптированной образовательной программы начального и основного общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией. Порядок проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
Основные виды контроля в урочной деятельности:
 стартовый (предварительный) контроль, имеет диагностические задачи и осуществляется 

в начале учебного года;
 текущий, осуществляется поурочно;
 рубежный контроль осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, четверти.

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных результатов. 
Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и учитывается при 
выставлении оценки за аттестуемый период.
Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 
результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в 
журнале и учитывается при выставлении оценки за год. 
В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 
предъявляемые к  учащимся,  согласуются с требованиями образовательных программ     и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 
объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 
учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и 
развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По итогам освоения задач и 
анализа результатов обучения оценивается динамика развития его жизненных компетенций.

Промежуточная (годовая) 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 
обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 
образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их 
обучения и развития вцелом. Система оценки результатов отражает взаимодействие следующих 
компонентов:

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного года,

• что из полученных знаний и умений применяет на практике,

• насколько активно, адекватно и самостоятельно их применяет.

При оценке результативности обучения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР учитываются следующие факторы:

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния 
каждого обучающегося;



25

- необходимость в процессе предъявления обучающемуся заданий доступных ему средств 
альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 
электронные технологии) и речевых средств (устная, письменная речь);

- задействование вариативных форм, способов выявления возможной результативности 
обучения для различных детей, использование индивидуальных заданий, разработанных с 
учетом их практической деятельности;

- возможность оказания необходимой помощи в процессе предъявления и выполнения 
заданий обучающимся, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 
словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по 
подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым);

- учет уровня выполнения и степени самостоятельности ребенка (самостоятельно; 
самостоятельно по образцу, по инструкции; с небольшой или значительной помощью; вместе с 
взрослым);

- направленность процесса выявления результативности не только на определение 
актуального уровня развития, но и на выявление «зоны ближайшего развития», а для некоторых 
обучающихся - «зоны отдаленного развития», т.е. на выявление возможностей потенциального 
развития;

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью в 
каждой образовательной области должно быть направлено на создание основы для дальнейшей 
корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы.

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося. В связи с этим, оценивание знаний, умений, навыков по учебным предметам 
проводится согласно личностному развитию, личностным успехам, положительнымдостижениям 
в обучении и воспитании каждого обучающегося с применением индивидуального и 
дифференцированного подхода.

Методы и средства оценки: контрольные задания, опрос (исходя из возможностей ребенка).

Критерии: степень самостоятельности и потребности в посторонней помощи (самостоятельно, 
направляющая, контролирующая, стимулирующая), полнота знаний, прочность усвоения и 
умения их применять.

В соответствии с рекомендациями ФГОС ОВЗ образования для обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в программе используется следующая 
система оценки достижений обучающихся:

0 баллов действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем

1 балл смысл действия понимает недостаточно (в минимальном объеме), связывает с 
конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию и с 
контролирующей помощью учителя

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

3 балла способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по
прямому указанию учителя

4 балла способен самостоятельно применять действие, но иногда
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя

5 баллов самостоятельно применяет действие в любой ситуации

0 
баллов

недостаточный уровень – оценка не ставиться, обучающийся не понимает смысла 
задания и не выполняет его совместно с учителем.
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1 - 2 
балла

допустимый уровень – ставиться оценка «3», предложенное задание выполняет с 
контролирующей помощью, в отдельных ситуациях самостоятельно. Задания 
подбираются с учетом индивидуальныхособенностей и возможностейребенка.

3 - 4 
балла

достаточный уровень – ставиться оценка «4», обучающийся способен 
самостоятельно выполнить задание (иногда только в определенных условиях), 
допускает ошибки, которые может исправить по замечанию учителя. Задания 
подбираются с учетом индивидуальныхособенностей и возможностейребенка.

5 баллов оптимальный уровень – ставиться оценка «5»,
обучающийся самостоятельно выполняет предложенное задание. Задания 
подбираются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка.

Оценка должна отражать не только уровень знаний в пределах, определенных программой, но и 
те усилия, которые были затрачены обучающимся в процессе применения знания.

В случае затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, следует оценивать 
его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.

В условиях ФГОС ОВЗ адаптированная основная образовательная программа, в том числе и 
дополнительные коррекционные занятия, дают возможность дифференцированного и 
индивидуального подхода к обучающимся, способствуют уверенному выведению ребенка на 
допустимый уровень знаний.



27

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования базовых учебныхдействий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 
готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (Вариант 2) и включает следующие задачи:
№ Задачи Учебныепредметы

1 Подготовка ребенка к нахождению и обучению 
в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с 
группойобучающихся.

 Речь и альтернативнаякоммуникация
 Окружающийприродныймир
 Окружающий
 социальныймир
 Человек

2 Формированиеучебногоповедения:

 направленность взгляда (на 
говорящего взрослого, на 
задание);

 умениевыполнятьинструкциипедагога;

 использование по назначению 
учебных материалов;

 умение выполнять действия по образцу 
и поподражанию.

 Музыка идвижение
 Изобразительнаядеятельность
 Адаптивнаяфизическаякультура

3 Формированиеумениявыполнять
задание:

 в течение определенного 
периодавремени,

 отначаладоконца,

 сзаданнымикачественнымипараметр
ами.

 Речь и альтернативнаякоммуникация

 Изобразительнаядеятельность

 Математическиепредставлени
я

4 Формированиеумения
самостоятельно переходить от одного задания 
(операции, действия) к другому в соответствии с
расписанием занятий, алгоритмом действия 
и т.д.

 Музыка идвижение

 Изобразительнаядеятельность

 Адаптивнаяфизическаякультура

 Математическиепредставлени
я

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются вСИПР с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на 
групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 
организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.
Характеристика базовых учебных действий
Личностныеучебныедействия:

 осознавать себя как ученика, заинтересованного посещениемшколы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

 способность осмысленно воспринимать социальное окружение,
принимать своё место в нем;

 принимать соответствующие возрасту социальныероли;

 готовность вести себя в обществе соответственно принятым нормами
правилам

Коммуникативныеучебныедействия:

 вступатьвконтактнадоступномдляобучающегосяуровнеиработать
в коллективе (вербально, невербально);
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 использовать принятые ритуалы социальноговзаимодействия;

 обращаться за помощью и приниматьпомощь;

 слушать и понимать простую инструкцию на доступном для
обучающегося уровне к учебному заданию в разных видах 
деятельности ибыту;

 взаимодействовать со взрослыми исверстниками;
Регулятивныеучебныедействия:

 следоватьпредложенномуплану;

 участвовать в деятельностикласса;

 действоватьпообразцу;
Познавательныеучебныедействия:

 выделятьэлементарныесвойствапредметов;

 делать простейшие обобщения, сравнения, классифицироватьна
наглядномматериале;

 наблюдатьподруководствомвзрослогозапредметамииявлениями
окружающейдействительности;

 работатьснесложнойпосодержаниюиструктуреинформацией
(понимать жест, изображение, устное высказывание)

2.2. Программы учебных предметов

Предметная область «Язык и речевая практика»
2.2.1. Программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» для 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),тяжелыми и множественными 
нарушениямиразвития.
Пояснительная записка
Общение и коммуникация детей является базисом для дальнейшего развития всей психики и 
личности уже на ранних  этапах  онтогенеза. Именно в процессе общения с другими людьми 
ребенок усваивает человеческий опыт. Без общения невозможно установление психического 
контакта между людьми. Развитие ребенка осуществляется в процессе общения со взрослым и 
сверстниками на основе установления эмоционального контакта, который при определенных 
условиях постепенно перерастает во взаимодействие, а затем в сотрудничество, 
заключающегося в том, что взрослый передает ребенку определенные знания, умения,навыки, 
а ребенок их усваивает. Впроцессе формирования общения, включенногов другие виды 
деятельности, происходит развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер и 
становление личности ребенка.  Коммуникация и общение – неотъемлемые  составляющие  
социальной жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 
препятствуют и ограничивают его полноценное общение сокружающими.
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 выбораииспользованияформобщения,включаякоммуникативнуюречь 
ицеленаправленностьречевойдеятельности.Удетейсвыраженными 
нарушениямиинтеллектаотмечаетсягрубоенедоразвитиеречи иее функций:коммуникативной,

познавательной,регулирующей.Умногих детейстяжелыми имножественными
нарушениямиразвития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, 

что понимание ее окружающими затруднено, либо невозможно.
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации  должно включать целенаправленную 
педагогическую работу по формированию потребности в общении и развитию сохранных 
речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств 
коммуникации и социального общения.
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Цель обучения – формирование коммуникативных и  речевых  навыков с использованием 
средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 
социального взаимодействия, обеспечение лиц, устный язык которых ограничен, средствами 
выражения себя и понимания коммуникациидругих.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 
поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов 
в доступных для ребенка пределах.
Содержаниепредмета«Речьи альтернативная коммуникация» 
представленоследующимиразделами:«Коммуникация», «Развитие речи 
средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение иписьмо».
Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 
индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 
возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 
задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 
коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 
коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 
(фотография, цветная картинка, черно- белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово).
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 вокализации, слоги, слова, строить предложения, связные 
высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь 
альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 
проводитсяпараллельно.
Раздел «Чтение и письмо» включает узнавание образа слова (элементы глобального чтения), 
предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма (исходя 
из возможностей ребенка).
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 «Речь и альтернативная 
коммуникация» 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;сюжетныекартинкисразличнойтематикойдляразвитияречи;аудио ивидеоматериалы.
Содержание предмета "Речь и альтернативная коммуникация"
Пропедевтический уровень
Развитие базовых коммуникативных способностей
Восприятиевниманияксебе.Принятиеребёнкомтого,чтоснимчто-либо происходит. Восприятие 
присутствия другого человека. Восприятие обращения через тактильные, зрительные, 
слуховыераздражители.
Обращениевниманиякдругомучеловекуиполучениеответанавнимание. Ответ на присутствие 
другого человека (поворачивает лицо, отворачиваетсяи т.д.). Умение согласиться на контакт и 
отказаться от контакта. Установление 
ребёнкомконтактадоступнымспособом.Способностьподдерживатьконтакт.
Сообщение. Распознавание, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально и 
невербально).
Накопление речевого опыта. Восприятие речевого обращения к себе как приятного. Внимание 
к речевому обращению и реагирование на него (изменяет поведение, поворачивает лицо и 
т.д.). Получение вербальных ответов на свои сообщения (в том числе невербальные).
Узнаваниеголоса.Различениеголосаишума.Узнаваниеголосовзнакомых людей.
Понимание речевых сигналов. Реагирование на имя. Реагирование на просьбу. Реагирование на 
запрет. Понимание похвалы. Понимание простых формул вежливости.
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Базовый уровень
Раздел: "Коммуникация"
Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление контакта с 
собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 
состояния собеседника.  Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком 
(словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). 
Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, 
выражая ее звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком 
(словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы 
на вопросы звуком (словом, предложением). Задавание вопросов предложением. Прощание с 
собеседником звуком (словом,предложением).
Коммуникация с использованием невербальных средств. Зависимая коммуникация: 
формирование, интерпретация  и  формулирование сообщения с помощью партнера. 
Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 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 
звучащегопредмета. Выражениесвоих 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.
Раздел: "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации"
Импрессивная речь
Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. Наблюдение  за действиями учителя. 
Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры-имитации, игры на 
повторение и подражание. Соотнесение объектов с изображением и словом, обозначающим 
объект. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 
на собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, учащихся класса, педагогов. 
Понимание слов, обозначающих  предмет  (посуда,  мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 
транспорт, птицы идр.).
Понимание обобщающихпонятий
(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, 
указывающихнапредмет,егопризнак(я,он,мой,твойидр.).Пониманиеслов, обозначающих число, 
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов 
в предложении  (в, на,  под,  из,  из-за и др.). Понимание предложений. Понимание содержания 
элементарного текста.
Экспрессивная речь
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 
Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 
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Называние собственного имени. Называние имен членов семьи (учащихся класса, педагогов 
класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, 
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 
гулять и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, 
величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, 
состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо,  весело, грустно и др.). Называние 
(употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние  
(употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). 
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, 
из, из-за и др.). Называние (употребление) 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 
мануальных знаков и графических символов при помощи зависимой или независимой 
коммуникации. Сообщение имен членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 
посредством зависимой или независимой коммуникации. Использование графического, 
предметного символа или мануального знака для обозначения предметов и объектов (посуда, 
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы идр.).
Использование графического, предметного символа или мануального знака для обозначения 
действия предмета (пить, есть, сидеть,  стоять, бегать,  спать, рисовать, играть, гулять и  др.).  
Использование  графического  символа или мануального знака для обозначения признака 
предмета (цвет, величина,формаидр.).Использованиеграфического,предметногосимволаили 
мануального знака для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 
обувь, животные,овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 
транспорт, птицы и др. Использование графического, предметного символа или мануального 
знака для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 
хорошо, плохо, весело, грустно и др. Использование напечатанного слова, графического 
символа или мануального знака для обозначения слова, указывающего на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой и др. Использование графического символа или  мануального  знака 
для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.) Составление простых 
предложений с использованием графического, предметного символа или мануального знака. 
Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического, предметного 
символа или мануального знака. Составление рассказа по последовательно 
продемонстрированным действиям с использованием графического, предметного символа или 
мануального знака. Составление  рассказа  по одной сюжетной картинке с использованием 
графического, предметного символа или мануального знака. Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок с использованием графического, предметного символа или мануального 
знака. Составление рассказа о прошедших,планируемых
событиях с использованием графического, предметного символа или мануального знака. 
Составление рассказа о себе с использованием графического, предметного символа или 
мануального знака.
Раздел: "Чтение и письмо"
Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 
имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 
словами как дополнительного средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному чтению 
и письму. Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 
использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Начальные 
навыки чтения и письма. Узнавание  звука  в  слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. 
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Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 
(слова). Написание буквы(слога,слова,предложения).Письменныеупражнения(«письмо»точек, 
линий (прямые с наклоном), без наклона (горизонтальные, вертикальные), извилистые 
(волнистая, улитка и т.д.); крестики, кружки;чередование.

Предметная область «Математика»
2.2.2. Программа учебного предмета «Математические представления» для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениямиразвития.

Пояснительная записка
В основе математических представлений лежит накопление ребенком необходимого 
сенсорного опыта. Ребенок,  лишенный  возможности спокойно и активно собирать
информацию об окружающем мире, не сможет освоить базовые математическиепонятия.
Дети с тяжелыми множественными нарушениями  развития  могут  быть чувствительны к 
различным  видам  восприятия,  поэтому педагогически продуманный выбор средств и 
способов воздействия, обучение воспринимать, узнавать, ожидать раздражители различной 
модальности, создание условий для активного исследования предметов и материалов 
доступным ребенку способом, формирование простейших причинно-следственных связей 
будет благоприятствовать дальнейшему освоению математических представлений. Особое 
внимание при формировании базовых метаматематических представлений обращается на 
практическую направленность знаний, умений и навыков данной области. 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 трех человек, нужно поставить три 
тарелки,  три  столовых прибора и т.д. У большинства обычно развивающихся детей основы 
математическихпредставленийформируютсявестественныхситуациях.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 основным приемом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился 
применять математические представления в повседневнойжизни.
Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и 
умений и применение их в повседневной жизни.
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала 
по математике,  необходимы  ему  для ориентировки в окружающей действительности, т.е. 
вовременных,количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 
практическихзадач.
Основные задачи: формирование представлений о множестве, числе, величине, форме, 
пространстве, времени, цвете; формирование представлений о количественных, 
пространственных, временных отношениях между объектами окружающей действительности; 
формирование умений и навыков в счете, вычислениях, измерении, конструирование. 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. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, 
домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта и 
многоедругое.
Программапостроенанаоснове следующихразделов:«Количественные представления»,         
«Представления  оформе»,«Представления овеличине»,    «Пространственные 
представления»,«Временные представления».
Вучебномпланепредметпредставленс1по13годобученияспримерным 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 специальную индивидуальную 
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программу развития, предмет не вносится в индивидуальный учебныйплан.
При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 
учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень  и виды его нарушений 
(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности,потребности.
Материально-техническоеобеспечениепопредмету«Математические представления» 
включают: пособия для развития тактильного восприятия (сыпучие материалы: песок, фасоль, 
манка и др., природные материалы: желуди, каштаны и др., ткани, различные варианты 
поверхностей, мешочки с различным наполнением, вибрационные  игрушки), зрительного 
восприятия (фонарик, отражающие свет предметы, черно-белые, яркие предметы, движущиеся 
игрушки/игрушки с движущимся элементом, зеркало и т. д.), слухового восприятия 
(погремушка, маракас, колокольчик,  бутылочки  с  крупой/бусинами;  музыкальные  
инструментыит. д.), обонятельной чувствительности ("Саше"), кинестетического восприятия 
(дискретные множества различной весовой категории), для полисенсорного развития 
(сенсорные игрушки), развития мелкой моторики   и сенсорных представлений (коробочки и 
контейнеры с различными предметами; сборно-разборные игрушки, формочки-вкладыши и 
т.д.)Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы 
предметов; 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; калькулятор; рабочие тетради с различными 
геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 
материал; технические средства обучения, способствующие формированию у детей 
доступных математических представлений.
Содержание предмета
Пропедевтический уровень
(сенсорное развитие и развитие мышления как основа математических представлений)
Восприятие раздражителей различной модальности. Восприятие тактильных раздражителей. 
Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей. Восприятие вкусовых и 
обонятельных раздражителей. 
Восприятиеакустическихраздражителей.Восприятиеификсациявизуальных раздражителей.
Реагирование на раздражители различной модальности. Рефлекторное реагирование. 
Выражение согласия/несогласия в ответ на стимуляцию. 
Выражениеребенкомсвоихощущенийспомощьюнапряжения/расслабления, оборонительного 
поведения, мимики, крика, вокализаций. Выражение предпочтений. Закрепление реакции на 
известный раздражитель. Узнавание известного материала в новомвиде.
Взаимодействие между органами чувств. Связь прикосновения с хватанием. Акустически-
моторная координация. Зрительно-моторная координация. Зрительно-акустически-моторная 
координация.
Повторение воздействия раздражителей. Подражание собственным звукам и движениям. 
Повторение действий с объектом.
Ожидание и создание раздражителей. Поисковое поведение. Умение 
ожидать:связьигрыссигналом,символом,пониманиеместаигрывструктуре занятия. Причинно-
следственные связи: воздействие на объекты и обнаружение взаимосвязи между 
собственными действиями и эффектом, исследование объектов, свойствобъектов.
Зрительный контроль. Зрительный контроль за действиями

рук.
Зрительный контроль движений крупной моторики.
Узнавание людей, предметов и ситуаций. Узнавание собственных вещей. 
Узнаваниелюдейипредметовнарасстоянии.Узнаваниеобъектапоегочасти. Узнавание объектов, 
которые демонстрируются с помощью технических средств.
Развитие интереса к сенсорным стимулам, предметам. Сенсомоторные игры (игры с телом). 
Наблюдение за предметами. Формирование зрительного внимания. Исследование предметов.
Манипулирование предметами. Воздействие на предмет. Взаимосвязь между действием и 
эффектом. Повторение действий с предметами. Новые действия с предметом.
Узнавание и понимание функции предметов. Узнавание предмета по специфическим 
признакам, по типичным признакам, в различных модальностях. Выделение частей предмета. 
Выделение признаков предмета. Выделение функции предмета. Функциональное 
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использование предмета.
Базовый уровень.
Раздел: "Количественные представления"
Практические действия с дискретными (игрушки, предметы) множествами: складывание, 
перекладывание. Практические действия с непрерывными множествами (песок, вода, крупа): 
переливание,  пересыпание. Определение количества: много, мало, нет – пусто. Соотнесение 
отдельных единиц множества с другими предметами без пересчета. Выделение и различение 
предметов по количественному  
признаку(ориентировканаколичественныйпризнак)поподражанию,показу, образцу, слову. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 
единое множество.  Различение  множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 
дискретных и непрерывных множеств на основе практических действий. Сравнение 
множеств(без



пересчета, с пересчетом). Преобразование дискретных и непрерывных множеств на основе 
практических действий. Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание 
множеств). Подготовка к последовательному пересчету количества предметов. Количество один 
и показ пальца – один. Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение 
количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка 
числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1  – 10, 0  – 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом 
ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух 
слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись 
арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 
(10). Решение задач  на  увеличение  на  одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись 
решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну 
(несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических  действий на калькуляторе. 
Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 
простых примеров с числами, выраженными единицей измерениястоимости.
Раздел: "Представления о величине"
Формирование практической ориентировки на величину. Сопоставление двух объектов по 
величине (большой – маленький). 
Практическиедействия,направленныенаразвитиепредставленийобобъектах контрастного размера.
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. Сравнение 
двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», наложения. 
Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. Составление 
упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных) 
предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение  однородных (разнородных)  
предметов  по  ширине.  Сравнение  предметов по ширине. Различение предметов по высоте. 
Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. 
Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 
глубине. Сравнение предметов по глубине. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. 
Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметовлинейкой.
Раздел: " Представления о форме"
Формирование практической ориентировки на форму. Практические действия на определение 
формы шара. Знакомство со свойствами шара: катание мяча. Выбор круглых предметов. 
Знакомство с объемной фигурой
– куб. Предметно-практические действия с кубиками. Практические действия, направленные на 
развитие представлений о формепредмета.
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «брусок». Соотнесение формы 
предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических фигур: 
треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. 
Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов 
с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической 
фигуры (треугольник, квадрат,  круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление 
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка 
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 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). Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерениеотрезка.
Раздел: " Пространственные представления "
Практическая ориентировка в схеме тела и пространстве.  Практические действия на 
ориентировку в схеме тела: сенсомоторная игра, показ частей тела на себе, другом человеке, 
дидактической кукле. Совместное перемещение учителя и учащихся в пространстве класса. 
Перенос одного места на  другое  разных  предметов.  Практические действия, направленные на 
развитие восприятия и воспроизведение пространственныхотношений.
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, 
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перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в 
заданном направлении: вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: 
вверху (верх), внизу (низ), в 
середине(центре),справа,слева,верхний(нижний,правый,левый)крайлиста, верхняя (нижняя, 
правая, левая) часть листа, верхний (нижний)правый(левый) угол. Составление предмета 
(изображения)из нескольких частей.Составление ряда из предметов (изображений): слева 
направо, снизувверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, 
последний, крайний, перед, после, за, следующий за, между. Определение, месторасположения 
предметов в ряду.
Раздел: " Временные представления"
Ориентировка в структуре повторяющегося события с опорой на ритуалы начала и завершения. 
Формирование базовых представлений о времени на основе предметного расписания (сделал –
переложил предмет- символ или переклеил карточку). Знакомство со временами года, месяцами, 
днями недели, частями суток на основе визуального расписания.
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. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 
(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. 
Определение времени по часам (целогочаса).

Предметная область «Окружающий мир»
2.2.3. Программа учебного предмета «Окружающий природный мир» для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениямиразвития.

Пояснительная записка
Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 
ТМНР является расширение представлений об окружающем природном мире. Программный 
материал попредмету
«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о 
природе, ее 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.
Основные задачи: уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе, 
формирование новых знаний об основных ее элементах, расширение на основе  наблюдений  
представлений  о взаимосвязи живой и неживой  природы; формирование  умения наблюдать за 
природными явлениями, сравнивать их, составлять описания доступным обучающемуся 
способом; формирование знаний о природе своего края; обучение детей бережному отношению 
кприроде.
Программа представлена следующими разделами: «Объекты неживой природы», «Растительный 
мир», «Животный мир», «Временные представления». Разделы программы призваны обеспечить 
учащихся знаниями, раскрывающими взаимосвязь и единство всех элементов природы в их 
непрерывном изменении и развитии. Специфика обучающихся данной категории дает 
ограниченную возможность закладывать в программу 
сведенияосложныхявленияхворганическоминеорганическоммире,исходя из вышеизложенного 
содержание разделов программы базируется на знакомых обучающимся объектах и явлениях 
природного мира и дает педагогу возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие 
причинные, следственные, временные и другие связи междуобъектами,явлениями и состояниями 
природы. Программа построена по концентрическому принципу, с учетом преемственности 
планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 
полученные знания в течение года, а далее дополнять их  новыми сведениями.
Содержание программы предполагает большое количество наблюдений, в связи с этим особое 
значение придается экскурсиям, позволяющим организовывать наблюдения за явлениями 
природы и ее живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках рекомендуется 
использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, 
макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. Ведущими методами обучения являются беседы, 
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рассказы инаблюдения.
Формирование представлений у детей должно происходить по принципу«от частного к общему». 
Сначала ребенок знакомится с конкретными объектами, например, овощи: их строением, местом, 
где растут, учится узнавать определенный объект среди нескольких предложенных объектов 
(кружка, огурец, мяч). Затем ребенок знакомится с разными овощами (помидор, огурец, капуста 
и пр.), учится их различать,  объединять  в  группы.Ребенок получает представление о значении 
овощей в природе и  жизни человека, о способах их переработки (приготовление салатов, варка, 
жарка, ипр.).
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 
ребенкаобращаетсянасвязьживойинеживойприроды:растенияиживотные 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. Актуализация и закрепление базовых знаний по программе 
«Окружающий природный мир» осуществляется благодаря комплексному подходу в обучении 
детей с умеренной, тяжелой глубокой умственностью и сТМНР.
Знания по программе «Окружающий природный мир» необходимо 
реализовыватьнаурокахразвитияречи,математики,чтения,изобразительной деятельности, а также 
и во время внеурочной деятельности. 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; технические средства обучения, 
способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; аудио-
ивидеоматериалы.
Содержание предмета
Пропедевтический уровень
Игры с природными материалами как средство накопления и расширения сенсорного опыта.
Исследованиеприродных материалов доступным ребенку способом 
(ощупывание, рассматривание ит.д.):

• Песок.
• Вода.
• Растения, частирастений.
• Плоды (шишки, каштаны,желуди).
• Камни.
• Ракушки.
• Другие природныематериалы.

Игры с природными материалами как средство развития ручных умений.
Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки, каштаны, 
желуди), камешками и др. природными материалами.
Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, удержание, отпускание, 
перекладывание, пересыпание, переливание.
Создание полисенсорного образа природного объекта.
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Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с использованием 
различных анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.). Узнавание природного 
объекта.
Базовый уровень
Раздел: "Растительный мир"
Представления о явлениях и объектах неживой  природы,  смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям. Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). 
Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание 
значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание 
(различение) деревьев (береза, дуб, клен, ель, осина, сосна,). Знание строения дерева (ствол, 
корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, 
слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения 
деревьеввприродеижизничеловека.Узнавание(различение)фруктов(яблоко,  банан, лимон, 
апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви)  по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание 
значения фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание 
(различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, редис, тыква, кабачок, перец) по 
внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов 
переработкиовощей.
Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина крыжовник, черника) по внешнему 
виду (вкусу, запаху). Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. 
Представление о  грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, лисичка, подберезовик, 
подосиновик, сыроежка, поганка). Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, 
подберезовик, лисичка, подосиновик, поганка, 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 (тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). Узнавание 
(различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, колокольчик, василек, 
подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение 
цветения цветочно-декоративных растений с временем года. Узнавание травянистых растений. 
Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, 
одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 
(различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание особенностей ухода за 
комнатными растениями. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, гречиха, 
рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы)  по  внешнему виду. Знание значения зерновых культур в 
жизничеловека.
Раздел: " Животный мир"
Представленияоживотноммире,ихзначениивжизничеловека.Знание строения животного (голова, 
туловище, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). 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. Объединение животных в группу 
«домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за 
домашними животными (котом, собакой и др.). Узнавание (различение) детенышей домашних 
животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). Узнавание 
(различение) диких животных (лиса, заяц,волк,медведь, тигр, жираф и прочее). Знание питания 
диких животных. Знание значения диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) 
детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок и прочее). Узнавание (различение) 
животных, обитающих в природных зонах  холодного пояса (белый медведь, олень, песец, 
тюлень, морж, пингвин). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание 
питания 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  строения  птицы. 
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). 
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Узнавание/различение зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь). 
Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, грач, журавль). Узнавание 
(различение) водоплавающих  птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание строения рыбы (голова, 
туловище, хвост, плавники). Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание 
значения речных рыб в жизни человека. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, 
дельфин, морская звезда, медуза,  акула,  осьминог). Узнавание (различение) насекомых  (жук,  
муха,  комар,  кузнечик, пчела, муравей, бабочка, стрекоза). Узнавание (различение) животных, 
живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 
аквариумныерыбки,черепахи,хомяки).Знаниеособенностейухода(питание, содержание идр.).
Раздел: " Объекты природы"
Представление о почве. Представление о полезных  ископаемых  (уголь, песок, глина, золото, 
серебро и др.). Представление о воде. Знание значения воды в природе и жизни человека. 
Представление о водоемах. Представление об огне. Узнавание огня. Знание свойств огня 
(полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение 
правил обращения с огнем. Представление о воздухе. Представление о земле и небе. 
Представление о  лесе.  Представление  о  луге. Представление о формах земной поверхности 
(гора, равнина). Представление об изображении земной поверхности накарте.
Раздел: " Временные представления"
Элементарные представления о течении времени. Узнавание (различение) частей суток (утро, 
день, вечер, ночь). Представление осутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). 
Соотнесение частей суток с видами деятельности. Узнавание (различение) дней недели. 
Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 
деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе. Соотнесение месяцев  с 
временами года. Ориентация  в календаре (определение года,  текущего  месяца,  дней недели, 
предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 
характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание 
изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, 
происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в 
жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, 
листопад, гроза, радуга,  туман,  гром,  ветер).  Соотнесение явлений природы с временем года. 
Рассказ о погоде текущего дня.

2.2.4. Программа учебного предмета «Человек» для обучающихся с умеренной,      тяжелой    
и  глубокойумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениямиразвития.

Пояснительная записка
Формирование представлений о себе способствует возникновению взаимодействия с другими 
людьми, приобщению к социальному миру Взаимодействуя с другими, ребенок начинает 
осознавать и понимать себя. Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 
представленийосебе.Становлениеличностиребенкапроисходитприусловии его активности, 
познания им окружающего мира, смысла человеческих 
отношений,осознаниясебявсистемесоциальногомира.Социальнуюприроду
«я»ребенокначинаетпониматьвпроцессевзаимодействиясдругимилюдьми, и в первую очередь со 
своими роднымии
близкими.
Цель обучения по программе «Человек» - формирование представлений о себе как целостном 
«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».
Образовательные задачи раздела «Представления о себе» направлены на формирование 
представлений о своем теле, о своих двигательных возможностях, ощущениях, о 
своихпотребностях.
Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, мыться под 
душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться ит.д.
Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 
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ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии 
предметов одежды.
Раздел «Одевание и раздевание» включает задачи по формированию умений ориентироваться в 
одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды.
Раздел «Прием  пищи»  предполагает обучение  навыкам приема пищи и питья, использованию 
во время еды столовых приборов, пользованию салфеткой.
Раздел «Туалет» включает задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете.
Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представленийосвоем
ближайшемокружении: членахсемьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 
Ребенок с ТМНР учится соблюдать правила и нормы культуры  поведения  и общения  в  семье. 
Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись доброжелательное и заботливое 
отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих 
людей, проявлять  к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и 
взаимодействиюсними. Содержаниеразделов представленос

учетомвозрастныхособенностей.Большинство разделов включает задачи, 
требующие обучения отдельным операциям,например,примытье рук ребенок учится 
удерживать руки  под  струей воды,  намыливать  руки  и  т.д. Послетого как ребенок их освоит, 
он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает 
поэтапность в плане усложнения самихнавыков.
При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и 
родителей. 
Вдомашнихусловиях возникает большеестественных ситуацийдля совершенствования 
навыковсамообслуживания.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. С обучающимися старшего 
возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) 
осуществляется в рамках коррекционно- развивающих занятий.
При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать 
зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений (интеллектуальных, 
двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, социальный контекст его 
жизни.
Материально-техническое обеспечение для реализации программы по предмету «Человек» 
включает: классы с мягким покрытием для двигательной активности  детей, маленькое  зеркало,  
столовые  приборы, при необходимости адаптированные для нужд детей. Одежда и обувь 
ребенка. Гигиенические принадлежности: мыло, салфетки, крем, зубная паста, зубная щетка. 
Предметные и сюжетные картинки, фотографии и видеозаписи с изображением членов семьи 
ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, пиктограммы с изображением действий, 
операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются 
видеоматериалы, семейный альбом. Технические средства: компьютер, видеопроектор, 
магнитофон, мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала 
настенные и индивидуальные, столы,стулья.
Содержание предмета
Пропедевтический уровень
Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело. Восприятие 
прикосновений, тактильного контакта. Разрешение прикасаться к себе. Ответ на прикосновения, 
тактильный контакт. Принятие изменения положения тела, перемещения.
Знакомство с собственным телом, его частями. Восприятие тела как целого. Узнавание части 
тела, как части собственного тела. Формирование схемы тела. Руки. Ноги. Туловище: плечи, 
грудь, живот, спина. Голова. Лицо. Части лица. Обнаружение частей своего тела. Игра с 
собственным телом.
Одевание-раздевание. Принятие процесса одевания-раздевания. Участие в процессе одевания-
раздевания. Самостоятельное одевание-раздевание.
Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса приема пищи. Глотание. 
Жевание. Прием жидкости. Знакомство с посудой и приборами. Связь пища-тарелка-ложка. 
Выражение предпочтений. Прием пищи с поддержкой. Прием пищи самостоятельно. Поведение 
за столом.
Умывание. Принятие процесса умывания. Умывание с поддержкой.
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Умывание самостоятельно.
Чистка зубов. Принятие прикосновений к области рта. Стимуляция 
областиоколортаиобластирта.Принятиепроцессачисткизубов.Знакомство со своими зубами и 
полостью рта. Чистка зубов с поддержкой. Чистка зубов самостоятельно.
Умение пользоваться туалетом. Восприятие процессов выделения. Выражение потребности 
сменить памперс. Выражение потребности посетить туалет. Умение пользоваться туалетом с 
поддержкой. Умение пользоваться туалетом самостоятельно.
Базовый уровень
Раздел: " Представления о себе "
Представления о собственном теле. Представления о себе развиваются с представлений о 
собственном теле: восприятие частей  тела как собственной принадлежности, организация 
произвольных движений частями тела или сенсорных ответов в случае двигательных нарушений, 
адекватные внешним воздействиям сенсорные и двигательные реакции, действия. Формирование 
знаний частей тела и  их  показ  на  себе,  на  другом, на игрушке. 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, внутренние органы). Формирование 
эффективного использования сохранных сенсорных систем – зрения, слуха, тактильного и 
кинестетического анализаторов для формирования образа  себя и своих возможностей. 
Формирование целенаправленной двигательной активности как осознанной последовательности 
действий для получения результата. Знание своего имени и умение давать отклик на имя 
доступным способом. Формирование зрительного образа «Я»: умения узнавать себя в зеркале, 
умение узнавать себя на фотографиях и показыватьсебя.Формирование знания о собственной 
гендерной принадлежности (мальчик, девочка) и возрастных представлений (ребенок, взрослый, 
малыш, большой).
Раздел: " Гигиена тела"
Воспитание интереса к играм с водой и водным процедурам. Стимулирование ребенка к участию 
в процессе умывания, мытья рук, вытирания полотенцем: подставлять руки к воде, брать руками 
полотенце и подносить его к лицу. 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 температурыводы,намачиваниерук,намыливаниерук,смываниемыласрук, 
закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. Вытирание лица. Соблюдение 
последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование 
напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание 
лица, закрывание крана, вытирание лица. Нанесение косметического средства на лицо. 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. 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 разныеучастки
головы, выключение фена, расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при 
мытье и вытирании  ног:  намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. 
Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической 
помадой,духами).
Раздел: " Одевание и раздевание"
Стимулирование ребенка к посильному участиюв  процессеодевания ираздевания.Формирование

умения снять шапку, снятьчастичноснятые футболку, 
рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки(перчатки),обувь. 
Узнавание(различение)предметоводежды: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 
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предметов    одежды.    Узнавание(различение) деталей предметов одежды: пуговицы  (молнии,  
кнопки),  рукав. 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 и застегивание липучек, молнии, пуговиц. Обучение последовательности действий 
при снятии предметов одежды или обуви. Соблюдение последовательности действий при 
одевании отдельных предметов одежды и комплекта одежды. Различение лицевой (изнаночной), 
передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Формирование различения правого и 
левого предмета обуви. Выворачивание одежды. 
Знакомствосместомхраненияодеждыиобуви,обучениеуборкевшкафсвоих вещей.
Раздел: " Туалет"
Формирование предназначения унитаза и туалета. Формирование умения сообщать о желании 
сходить в туалет жестом, звуковыми сигналами, словом, картинкой или другими 
коммуникативными средствами. Соблюдение последовательности действий в туалете.  
Пользование туалетной бумагой. Обучение мытью рук после посещения туалета: соблюдение 
последовательностидействий.
Раздел: " Прием пищи"
Сообщение о желании пить. Обучение пить губами воду с ложки. Питье через соломинку. 
Формирование умения пить из чашки, которую держит взрослый. Питье из кружки  (стакана),  
последовательность  операций: захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, 
наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на 
стол. Откручивание крышки у бутылки с соком, наливание в чашку. Обучение умению различать 
съедобные и несъедобные объекты. 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. Формирование 
умениябратьсамостоятельнокусочкиедысостола.Формированиеуменияесть руками нарезанную 
на кусочки пищу. Использование салфетки  во  время приема пищи. Накладывание пищи в 
тарелку. Обучение умению очищать фрукты (бананы, мандарины). Уборка тарелки и чашки за 
собой, вытирание столатряпкой.
Раздел: " Семья"
Выделение близких ребѐнку людей, формирование эмоциональных и 
двигательныхреакцийнаихпоявление.Формированиепониманияпоисковых вопросов взрослого 
«Где мама», «Где бабушка» и обучение доступным вариантам ответа на них (показ указательным 
жестом, показ  взглядом  и  пр.). Формирование тактильно-эмоциональных, звуковых и речевых  
способов выражения привязанности и любви к близкимлюдям.
Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи на фотографиях, умения 
соотносить изображение на фотографии с реальными людьми. Формирование знания имен 
членов семьи. Формирование умения узнавать членов семьи  по  голосу. Ознакомление  с  
понятием  «моя  семья» и с семейными ролями в ней (мама, сын,дочь,брат, сестра). 
Формирование знания о действиях близких людей в быту (например, мама готовит, убирает), 
знаний и праздниках и традициях семьи (день рожденья, Новый год).

2.2.5. Программа учебного предмета «Домоводство» для обучающихся с умеренной,      
тяжелой    и    глубокойумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениямиразвития.
Пояснительная записка
Обучениедетейданнойкатегории ведениюдомашнего хозяйства являетсяважнымнаправлением 
подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря  занятиям  
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подомоводствуреализуетсявозможностьпосильного участия ребенка в работе по дому, 
воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и 
правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 
зависимостьребѐнкаотокружающих,ноиукрепляетегоуверенностьвсвоих силах. Для детей с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями),тяжелымиимножественными нарушениями развития в 
большинстве случаев затруднено самостоятельное 
выполнениедажепростыхбытовыхзаданий.Однако,формированиеу обучающихсячетких

алгоритмов выполнения действия,возможностьиспользованияразличных
адаптеров длябытовыхприборов,дает возможностьучастия в данном виде 

деятельностииндивидуальнодоступным образом, что  создает  у  обучающихся  ощущения  
причастности к работе по дому и существенно повышает качество ихжизни.
Цель обучения – формирование представлений у учащихся об алгоритмах выполнения 
различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также, максимальная индивидуализация 
процесса ее выполнения в зависимости отпсихофизических
особенностей.
Основные задачи: формирование представлений о назначении  того  или иного электроприбора 
или хозяйственного инвентаря; формирование умений обращаться с ними (с учетом 
психофизических особенностей); формирование представлений об алгоритмах действий, 
связанных с приготовлением пищи, с осуществлением покупок, уборкой помещения и 
территории, уходу за вещами. Освоенные действия ребенок может в последующем применять 
как вбыту.
Программаподомоводству включаетследующие

разделы:«Покупки»,«Уходзавещами»,«Обращениескухонныминве
нтарем»,«Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории».
В учебном плане предмет представлен с 3 по 9 год обучения. При планировании и 
осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать зону ближайшего 
развития учащегося, степень и виды его нарушений (интеллектуальных, двигательных, 
сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, социальный контекст его жизни.
Материально-техническоеоснащениеучебного предмета«Домоводство» предусматривает: 
дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, 
кухонной мебели, приспособлений для чистки одежды и обуви, продуктов питания,  уборочного 
инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 
соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и 
приготовления блюд, стирки белья и др.; дидактическая кукла с набором одежды и обуви, 
кукольная мебель ипосуда.
Содержание предмета
Пропедевтический уровень
Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, инструментам и 
способам работы с ними. Рассматривание предметов 
иобучениефиксациивзгляданаобъекте,активномувосприятию,перемещению предметов в руке для 
рассматривания их со всехсторон.
Тонкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: сжимание, разжимание, 
встряхивание, помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 
суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового, 
тактильного анализаторов) совместно с педагогом и/или самостоятельно. Формирование 
кинестетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 
организованных движений и конструктивного праксиса (игры с вкладышами, пирамидками, 
кубиками, матрёшками, настольным конструктором, шнуровками, кольцами/шарами/предметами 
для насаживания на штырь-основу и пр.). Развитие произвольных движений рук, ног, головы, 
глаз, пальцев и кистей рук сначала в рамках сопряженных действий со взрослым, затем по 
подражанию или по словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные 
движения, серии движений). Для детей с тяжелыми нарушениями ОДА, обучение удержанию в 
руках индивидуально подобранных инструментов (ножи, ножницы) и совершение с ними 
соответствующих действий. Произвольная регуляция моторики рук с помощью статических и 
динамических упражнений для кистей и пальцев рук (для детей с ДЦП – выполнение возможных 



44

упражнений совместно со взрослым, позитивное принятие ребенком совершаемых действий). 
Индивидуально – развитие произвольной регуляции силы мышечного тонуса рук («сильное», 
«среднее», «слабое» сжимание). Регуляция направления приложения силы. Умение узнавать 
предметы на основе зрительного восприятия (принцип «найди такой же»). Развитие праксиса 
позы кистей рук (выполнение различных упражнений – жестово-образных игр: «Коза»,«Улитка» 
и т.п.). Выработка динамической координации движений. Формирование навыка удержания 
двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений при 
различной степени поддержки со стороны взрослого.
Развитие навыков крупной (общей) моторики. Праксис позы. Удержание равновесия, контроль 
за положением головы (сохранение эргономичной позы во время выполнения практических 
действий). Развитие двигательной подражательности. Переключение с одного вида деятельности 
на другой. Выработка динамической координации движений: удержание предмета, перемещение 
из руки в руку, с места на место, дотягивания на различные расстояния; ходьба (перемещение 
доступным способом) с предметами, сохранение равновесия и целостности переносимого 
предмета. Выполнение изолированных, попеременных и последовательных двигательных 
действий. Регуляция направления движения, приложения силы, амплитуды, интенсивности 
движения. Развитие двигательных стереотипов.
Упражнения с бытовыми предметами, профессиональными инструментами. Навыки 
практического взаимодействия с хозяйственными и бытовыми предметами, инструментами. Для 
детей с нарушениями ОДА – умение пользоваться адаптерами для бытовых электрических 
приборов, умение удерживать в руках и использовать по назначению индивидуально 
подобранные инструменты. Соотнесение предметов с их функциональным назначением. 
Сортировка предметов по функциональному признаку. Изолированные операции с бытовыми 
предметами и инструментами с учетом их функционального назначения (открывание и 
закрывание банок, коробок; защипывание прищепок; переливание воды из одного сосуда в 
другой: из чайника в чашку, из чашки в чашку и т.д.; пересыпание с помощью ложек, мерных 
стаканчиков; выжимание губки, тряпки; «шитье» деревянными и пластмассовыми иголками). 
Жестово-образные игры и игровые операции, отражающие функциональное назначение 
предметов в различных социально- бытовых ситуациях.
Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу: знание названий 
посуды для приема и приготовления пищи (по 
картинкам,пиктограммам,ипореальнымобъектам);различениесъедобныхи несъедобных объектов; 
различение фруктов и овощей; различение 
хлебобулочныхикондитерскихизделий;различениежидкостей(вода,соки, кофе и т.п.) по вкусу и 
внешнему виду; различение круп, муки, зерновых продуктов по внешнему виду.
Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством.
Формирование умений ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе занятий 
домоводством в виде графических символов, мануальных знаков, пиктограмм, картинок, 
фотографий, устного сопровождения. Формирование умения принимать помощь взрослого и/или 
одноклассников в процессе выполнения различных операций при работе по дому. Формирование 
умения выражать свое отношение к результатам собственной и чужой деятельности.
Базовый уровень Раздел: "Покупки"
Формирование представлений о том, откуда  берутся  в  быту различные вещи и продукты 
(создание игровых ситуаций и дидактические игры). Введение понятия денег, как необходимого 
атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта  питания,  одежды, инструмента). 
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок (продовольственные и промтоварные 
магазины). Ориентация  в расположении отделов  магазина, кассы  и др.  Нахождение  нужного 
товара  в магазине. Раскладывание продуктов в местахранения.
Раздел: "Обращение с кухонным инвентарем"
Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов посуды для 
сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи 
(кастрюля, сковорода, чайник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, 
венчик, разделочная доска, дуршлаг, половник, лопаточка и др.). Различение чистой  и грязной 
посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение 
посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, 
чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых 
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приборов  по назначению (электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил техники 
безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности 
действий при пользовании  электробытовым прибором. Хранение посуды и бытовых приборов. 
Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и 
посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: 
накрываниестоласкатертью, расстановка посуды, раскладывание столовых приборов, 
раскладывание салфеток, расставление блюд.
Раздел: "Приготовление пищи"
Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и по 
реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок,  какао, лимонад,  компот,  
квас,  кофе).  Узнавание напитка  по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов 
(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок  с  молочным 
продуктом. Знание о правилах хранениямолочныхпродуктов. Узнавание (различение) мясных 
продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) 
сосиска, сарделька, котлета). Знание о правилах хранения мясных продуктов. Узнавание 
(различение) рыбных продуктов, готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). 
Знание оправилаххранениярыбныхпродуктов.Узнавание(различение)мукиимучныхизделий, 
готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих 
обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны,      вермишель).      Знакомство   со    
способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание о правилах хранения мучных 
изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к употреблению (консервированная 
фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. 
крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о 
правилах хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, 
печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 
Подготовка к приготовлению блюда. Формирование представлений о приготовлении пищи 
(создание игровых ситуаций и дидактические игры). Знание (соблюдение) правил гигиены при 
приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления 
блюда.Выборинвентаря,необходимогодляприготовленияблюда.Обработка продуктов. Мытье 
продуктов. Знание последовательности действий при варке продукта: включение электрической 
плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 
выключение электрической плиты, вынимание продукта. Знание последовательности действий 
при жарке продукта: включение  электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта 
на сковороду,постановкасковородына конфорку, перемешивание/переворачивание продукта, 
выключение электрической плиты, снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места  в  
процессе приготовления пищи. Знание последовательности действийприприготовлении

бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса и др.), выбор кухонного инвентаря, сборка 
бутерброда.
Раздел: "Уход за вещами"
1. Уход за обувью.
Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной обуви, 
вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки для обуви, крема для обуви; Знание 
(выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви.
2. Уход за одеждой.
Формирование представлений об уходе за  вещами  на  основе  создания игровых ситуаций и 
дидактических игр. Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение одежды для 
помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от 
грязи и пыли. Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Наполнение 
емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого количества моющего 
средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 
Вывешивание белья на просушку. Машинная стирка. Различение составных частей стиральной 
машины (отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками 
запуска машины). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, 
постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Складывание белья 
и одежды. Вывешивание одежды на«плечики».
Раздел: "Уборка помещений и территории"
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Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности 
мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: 
приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание 
предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание 
использованной воды. Уборка пола. Заметание мусора на совок. Соблюдение 
последовательности действий при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание 
мусора в урну. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. 
Последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, включение, 
чистка поверхности, выключение. Последовательности действий при мытье пола: наполнение 
емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 
тряпки, мытье пола, выливание использованнойводы, просушивание мокрых тряпок. Уборка 
территории. Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев.
2.2.6. Программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» для обучающихся 
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениямиразвития.
Пояснительная записка
Обучениедетейжизнивобществе,социальноеразвитиеявляетсяодним из главных направлений 
обучения и воспитания. Основополагающим в процессе социализации ребенка с умеренной,  
тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
множественными нарушениями является развитие представлений о себе. С него начинается 
приобщение к  социальному  миру  и  построение  отношений с другими людьми. С другой 
стороны, именно в процессе социального взаимодействия учащиеся получают представления о 
себе Параллельно проводится работа по формированию у обучающихся готовности к усвоению 
способов общественного опыта, а именно: совместные действии ребенка и взрослого, 
подражание  действиям  взрослого,    поисковые способы ориентировочно-познавательной 
деятельности (пробы, соотнесение, зрительная ориентировка). Обучение направлено на 
формирование максимально возможной социальной активности и самостоятельности 
обучающихся, возможности их наиболее полноговключен
Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 
ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются:

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

 формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 
функциональное назначение окружающих предметов, действия сними).

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», 
«Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», 
«Транспорт»,«Страна»,«Традиции и обычаи».
Ребенокучитсяориентироватьсявразличныхситуациях:избегатьриски и угрозы для жизни и 
здоровья, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. Жизнь 
в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения 
соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 
последовательная работа специалистов и родителей.  С  последними работа по программе 
ведется от этапа постановки целей и  задач  на  урок  (например, правила безопасности в 
квартире, которые могут отличаться в зависимости от квартиры и еѐ расположения) до этапа 
выполнению домашних заданий, переноса отработанных в классе навыков в домашнюю 
ситуацию.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. В рамках коррекционно-
развивающих занятий возможно использование программного материала данного предмета с 
обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.
Припланированиииосуществленииработыподанномуучебному предмету следует учитывать зону 
ближайшего развитияучащегося,степень 
ивидыегонарушений(интеллектуальных,двигательных,сенсорных), индивидуальные 
особенности, потребности, социальный контекст егожизни.
Материально-техническое обеспечение предмета включает натуральные объекты, муляжи, 
макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во 
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дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. в организациях, предоставляющих услуги 
населению. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, 
мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 
общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего 
социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; технические 
средства обучения, способствующие формированию у детей доступных социальных 
представлений.
Содержание предмета
Пропедевтический уровень
Восприятиевниманияксебе.Принятиеребёнкомтого,чтоснимчто-либо происходит. Восприятие 
присутствия другого человека. Восприятие обращения через тактильные, зрительные, 
слуховыераздражители.
Обращениевниманиякдругомучеловекуиполучениеответанавнимание.
Ответ на присутствие другого человека (поворачивает лицо, отворачиваетсяит.д.). Умение 
согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление 
ребёнкомконтактадоступнымспособом.Способностьподдерживатьконтакт. Способность 
привлечь внимание к себе. Способность обратить внимание другого человека на что-то(кого-то).
Сообщение. Распознавание, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально и 
невербально).
Общение с другими людьми. Принятие ситуации побуждения к чему-либо (игра, занятие). 
Слушание другого человека. Инициация общения с другим человеком. Отказ от общения. 
Совместное пользование игрушками с другими детьми. Участие в совместной игре с другими 
людьми. Способность высказывать свои желания. Способность возразить. Отстаивание своих 
желаний. Способность действовать в конфликтной ситуации.
Отношения со взрослыми вне родительского дома. Принятие ситуации разлуки с родителями во 
время посещения школы. Признание учителя релевантным взрослым. Умение делить внимание 
релевантного взрослого с другими детьми. Умение занимать себя, играть самостоятельно.
Поведениевгруппе.Готовностьнаходитьсянагрупповомзанятии.Участие в общих действиях, игре. 
Выполнение правил. Умение ждать своей очереди. Приветствие. Формулывежливости.
Установление отношений с другими детьми. Нахождение с другими детьми в одном 
пространстве. Участие в совместных действиях, игре.
Поведение в социальных ситуациях. Урок. День рождения. Поездка в автобусе. Экскурсия. 
Посещение магазина. Другие ситуации.
Базовый уровень Раздел: " Школа"
Развитие способности поддерживать взаимодействие на различной 
психологическойдистанции(ребенок–учитель,ребенок–родитель,ребѐнок
– взрослый), развитие способности реагировать на присутствие другого ребенка, группы детей, 
развитие представлений о различных отношениях (взрослый – ребенок, ребенок –ребенок), 
эмоциональной выносливости, развитие способности понимать и выполнять простую 
инструкцию взрослого, формирование элементов совладающего  поведения,  самоконтроля 
(нельзя кричать в классе и пр.), освоение игр по правилам. 
Формированиеориентациинавзрослого(учителя).Формированиепростыхсоциальных умений: 
умения ждать, приветствовать, прощаться. Формирование умения выражать желания социально 
приемлемым образом (освоение способности понимать использовать указательный жест, 
средства альтернативной коммуникации для выражения желания илиотказа).
Формирование умений  узнавать  педагогов,  учителей, одноклассников, показывая их, соотнося 
с именем, узнавать их на фотографии, обращаться к педагогу доступными способами, узнавать 
детей класса на фотографиях. Знание имѐн детей вклассе.
Формирование умения называть педагогов группы по имени доступнымспособом.
Формирование умения называть детей группы по имени доступным способом.
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. Нахождение
помещений школы. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание 
(различение)  зон  класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка 
школьного дня. Узнавание (различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, 
мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, 
линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных 
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принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) 
мальчика и девочки по внешнемувиду.
Знание положительных качеств человека.  Знание  способов  проявления дружеских отношений 
(чувств). Умение выражать свой интерес к другомучеловеку.
Раздел: " Квартира, дом, двор"
Представления о собственной квартире (доме) как  о  месте  жительства.
Представленияовидеифункцияхпомещенийквартиры(дома);очастях дома: стена, пол, потолок, 
крыша, окно, дверь). Представления о вещах в квартире (доме) и их функциональном 
назначении. Представления о видах действий, совершаемых дома (уборка, приготовление пищи, 
отдых и т. д.). Умения ориентироваться в помещении квартиры (дома), узнавание (различение) 
помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, 
санузел, балкон). Умения по назначению использовать предметы, окружающие ребенка (посуду, 
гигиенические принадлежности, игрушки, домашние бытовые приборы). Установление 
взаимосвязи между названиями помещения и знакомым действием (в  спальне — спят, в комнате 
— играют). Алгоритм пользования лифтом (при наличии лифта): ждать закрытия и открытия 
дверей, нажимать кнопку с номеромнужногоэтажа,стоятьвовремядвижениялифтаидр.).
Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место для контейнеров   с мусором и пр.). 
Правила  поведения  во  дворе. Правила  безопасности  дома (в квартире): например, нельзя 
подходить к открытым окнам и открывать их, нельзя самостоятельно открывать входную дверь и 
выходить из помещения без сопровождения взрослых, самостоятельно включать 
электрическуюилигазовуюплиту.Знание(соблюдение)правилбезопасности и поведения во время 
аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, 
ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) аудио, 
видеотехники (телефон, компьютер, магнитофон и др.). Знание назначения технического 
устройства (сотовый телефон, планшет и др.). Соблюдение последовательности действий при 
пользованиителефоном
(плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.
Раздел: " Предметы быта"
Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 
обогреватель, микроволновая печь, электрический чайник, фен, кондиционер). Знание 
назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 
электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, 
полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Различение видов 
мебели (кухонная, спальная, кабинетная идр.).
Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 
кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание 
(различение)  кухонного  инвентаря (терка, разделочная доска, дуршлаг, половник).  Знание 
назначение кухонного инвентаря. Узнавание (различение) предметов интерьера (настольная 
лампа, зеркало, штора, скатерть, ваза). Знание назначения предметов интерьера. Узнавание 
(различение) светильников (люстра, настольнаялампа).
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные часы).
Раздел: "Продукты питания"
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание 
напитка по упаковке. Узнавание  (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, 
сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание о 
правилах хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к 
употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, 
котлета). Знание о правилах хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) 
рыбныхпродуктов,готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о 
правилах хранения рыбныхпродуктов.
Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, 
булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия 
(макароны, вермишель). Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. 
Знание о правилах хранения мучныхизделий.
Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к употреблению (консервированная фасоль, 
кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, 
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бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о 
правилах хранения круп ибобовых.
Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). 
Знание о правилах хранения кондитерских изделий.
Раздел: "Предметы и материалы, изготовленные человеком"
Формирование предпосылок для предметной деятельности: потребность действовать вместе с 
взрослым, получать удовольствие от совместных действий; развитие общей и мелкой моторики, 
координации движений обеих рук, зрительно-двигательной координацию; привлечение 
внимание к окружающим предметам. Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 
Узнавание (различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, картон и др.), по фактуре 
(глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, газета, 
книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой 
(ножницы,дырокол).
Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). 
Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, 
пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность,хрупкость).
Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла.
Узнавание предметов, изготовленных из резины (сапоги, перчатки и игрушки и др.). Знание 
свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвѐтся). Узнавание предметов, изготовленных из ткани 
(одежда, скатерть, штора, постельное бельѐ и др.). Узнавание (различение) инструментов, с 
помощью которых работают с тканью (ножницы, игла).
Раздел: " Город"
Навыки безопасного поведения на дороге: различение тротуара и проезжей части, правил 
перехода улицы, пользования разметкой «зебра»,светофором, подземным переходом. Узнавание 
(различение), назначение зданий: службы помощи (больница, парикмахерская, почта), магазин 
(супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), жилой дом. Узнавание (различение) 
профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон и другие). Знание 
особенностей деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в 
общественных местах.
Раздел: " Транспорт"
Представления о транспорте (машина, автобус, поезд, троллейбус). Умения узнавать транспорт, 
выделять составные части транспортных  средств (кабина, колеса и пр.) на игрушке. Узнавание 
(различение)  наземного транспорта. Знание назначения наземного транспорта. Узнавание 
(различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Узнавание 
(различение) водного транспорта.Знание
назначения водного транспорта. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание 
назначения космического транспорта. Знание (называние) профессий людей, работающих на 
транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного 
транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание 
(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская 
машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на 
специальном транспорте. Соотнесение 
деятельностиспрофессией.Умениепользоватьсяобщественнымтранспортом с помощью 
взрослого, знание алгоритма пользования необходимым транспортом, мест остановок и посадок, 
навыки пользования общественным транспортом (посадка, покупкабилета,высадка) и поведения 
в общественном транспорте. Формирование представлений о профессиях водителя, кондуктора.
Раздел: " Традиции и обычаи"
Представления о Дне Рождения, традициях празднования  –
подготовкеподарков,совместномчаепитииипр.Представленияопраздниках и участие в 
праздновании: Новый год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний. 
Представления об основных атрибутах праздника – праздничной одежде, угощении, подарках, 
украшении дома, школы, участие в подготовкепраздника.
Раздел: " Страна"
Знание названия государства, в котором мы живем.  Знание  (узнавание) государственной 
символики (герб, флаг,  гимн).  Знание  названия города, в котором мыживем.
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Предметная область «Искусство»
2.2.7. Программа учебного предмета «Музыка и движение» для обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениямиразвития.
Пояснительная записка
Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 
ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств 
в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение 
танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может 
отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии 
доступными ему средствами.
Цель обучения – стимуляция к определенной самостоятельности проявлений минимальной 
творческой индивидуальности, формирование предпочтений, интересов, потребностей, вкусов 
учащихся. Основная задача состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ученику 
научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный 
ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений,  дать возможность доступным 
образом использовать музыкальные инструменты как средство самовыражения. Участие ребенка 
в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства 
собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 
эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. На 
музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально воспринимать и 
воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 
индивидуальные способности к пению, танцу, игре на музыкальных инструментах,ритмике.
Программно-методическийматериалвключает5 разделов:«Слушаниемузыки», «Пение», «Игра 
на музыкальных инструментах»,«Движение под музыку», «Музыкальная инсценировка».
В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. В системе коррекционно-
развивающихзанятийтакжевозможноиспользование
элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 
обучающимися.
Материально-техническое оснащение учебного  предмета  «Музыка и движение» включает: 
дидактический материал: изображения (картинки, 
фото,пиктограммы)музыкальныхинструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы 
с демонстрационным материалом, составленным в соответствии  с  
тематическимилиниямиучебной программы; карточкисобозначением

выразительныхвозможностейразличных музыкальных средств для различения 
высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального

произведения;Музыкальныеинструменты:фортепиано, синтезатор, барабаны,
бубны, маракасы, бубенцы, ложки,палочки, трещотки, колокольчики, 

металлофон, ксилофон, треугольник, погремушки; Оборудование:
музыкальныйцентр,компьютер, проекционное оборудование,
стеллажидлянаглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., 

магнитная доска, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы,презентации.
Содержание предмета
Пропедевтический уровень
Восприятие акустических раздражителей. Восприятие звуков вблизи. Восприятие ребёнком 
своих собственных звуков, записанных на диктофон. Восприятие звучания погремушки, 
колокольчика, музыкальных игрушек. Восприятие высоких/низких звуков. Восприятие 
громких/тихих звуков. Восприятие шумов, которые приближаются или удаляются. Узнавание 
акустического раздражителя. Эмоциональные реакции в ответ на акустические раздражители.
Акустически-моторная координация. Поворот головы в сторону источника звука. Поиск 
источника звука. Извлечение звука из игрушки (погремушка, гремящая банка, колокольчик и 
т.д.).
Зрительно-акустически-моторная координация. Совместные с педагогом действия с 
музыкальными игрушками (стучать в барабан, играть на пианино, 
игратьсбубенчиками).Самостоятельныедействияспростымимузыкальными игрушками. 
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Самостоятельные действия с музыкальными инструментами доступнымспособом.
Подражание собственным звукам и движениям. Повторения взрослым звуков учащегося, 
стимуляция их повторного произнесения. Повторение взрослым движений учащегося, 
стимуляция их повторения.
Базовый уровень
Раздел: "Слушание музыки"
Свободное прослушивание  музыкальных  композиций  и произведений. Слушание (различение) 
тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания музыки. Слушание 
(различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной 
песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. 
Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных 
музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 
произведения. Слушание (узнавание) оркестра, в исполнении которого звучит музыкальное 
произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения.
Раздел: "Пение"
Свободная эмоциональная вокализация. Подражание характерным звукам животных во время 
звучания знакомой песни.  Подпевание  отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 
песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение 
запева, припева и вступления кпесне.
Раздел: "Игра на музыкальных инструментах"
Свободная игра на музыкальных инструментах доступным образом, соответствующая основным 
музыкальным характеристикам (быстро, медленно, тихо, громко). Слушание (различение) 
контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию музыкальных 
инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. 
Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на 
музыкальном инструменте.Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном  
инструменте.  Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра 
вансамбле.
Раздел: "Движение под музыку"
Темпо-ритмическая организация музыкального действия: выполнение ритмических действий 
(движений) в такт музыке, выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в 
разные стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловляпредмета,взмахивание 
предметом и т.п., выполнение  движений разными  частями  тела под музыку: «фонарики», 
«пружинка», наклоны головы и др., выполнение движений, соответствующих словам песни. 
Ритмопластика. Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги 
на другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по 
ееокончании.
Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. 
Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Имитация движений 
животных.  Движение  в  хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и  быстром  
темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, 
замедлять). Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании 
запева и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в 
паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация 
(исполнение) игры на музыкальныхинструментах.
Раздел: "Музыкальная инсценировка"
Инсценировка тематической музыкальной композиции на доступном для исполнения движений 
уровне. Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при 
инсценировке песни.
2.2.8. Программа учебного предмета «Изобразительная деятельность 
(лепка,рисование,аппликация)»дляобучающихсясумеренной,тяжелой и     глубокой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениямиразвития.
Пояснительная записка
Изобразительная деятельность представляет собой разнообразнейший набор выразительных 
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средств, которые оказываются достаточно сложными для освоения в полном объѐме учащимися 
с умеренной,  тяжелойи  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми множественными нарушениямразвития.
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР многие процессы и функции 
нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 
значительной задержкой, для них невозможно четкое следованиеонтогенетической линии 
развития предметно-практической деятельности. У многих детей с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с 
предметами, орудиями труда остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 
ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 
разнообразных видов предметно- практической деятельности, навыков функционального 
использования инструментов дляработы.
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 изобразительныхсредств.
Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет 
включать в этот вид деятельности всех детей без исключения.
Независимо от возраста учащихся, обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной 
для детей и подростков с  умеренной, тяжелой    и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР. Работа осуществляется на основе предметно-
практической деятельности, позволяющей учащимся познать объект, используя все анализаторы 
(слуховые, зрительные, тактильные,двигательные).
Цельюобучения изобразительной деятельности является формирование доступных знаний, 
умений и навыков в области отражения объектов окружающей действительности при помощи
художественных средств.
Основными задачами программы «Изобразительная деятельность» 
являются:развитиеинтересакизобразительнойпредметно-
практическойдеятельности;формирование элементарных изобразительных и графомоторных  
умений  инавыков;формирование разнообразных дифференцированных 
ручныхумений;формирование умений пользоваться инструментами на 
доступномуровне;обучение доступным приемам работы с различнымиматериалами; освоение 
доступных средств изобразительной деятельности:лепка, 
рисование,аппликация;обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 
художественно-творческих способностей;развитие способности к совместной и самостоятельной 
изобразительной деятельности;накопление впечатлений и формирование интереса к доступным 
видам изобразительного искусства;накопление опыта самовыражения в процессе 
изобразительной деятельности.
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 в выполнении 
доступных операций.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки изобразительной 
деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении изделий из воска, 
бумаги, дерева, ткацкой и другой продукции.
При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать 
зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений (интеллектуальных, 
двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, социальный контекст его 
жизни.
Материально-техническоеоснащениеучебногопредмета«Изобразительная деятельность» 
предусматривает наборы  инструментов  для занятий изобразительной деятельностью, 
включающие кисти, штампы, баночки-непроливайки для воды, ножницы (специализированные 
(адаптированные), для фигурного вырезания и др.), стеки, индивидуальные доски, пластиковые 
подложки и т.д.; изображения (пиктограммы, картинки, фотографии) готовых изделий и 
операций по  их  изготовлению;  репродукции картин; рабочие альбомы (тетради) с материалом 
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для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; презентации, оборудование: компьютер; 
стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; 
магнитная доска; расходные материалы: клей, бумага (цветная, картон, цветной ватман и др.), 
картон (белый, цветной, различной плотности), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, 
восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, пальчиковые 
краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое 
тесто) ипр.
Содержание предмета
Пропедевтический уровень
Нормализация чувствительности рук. Восприятие пассивных прикосновений (прикосновения 
руками (поглаживание, давление, похлопывание, нажимание, массирование); прикосновение 
материалами,различными по температуре, фактуре, материалу, вязкости; вибрация; тактильная 
стимуляция ладони). Ответ на прикосновения (выражение ребенком реакции в ответ на 
различные воздействия (прикосновения) с помощью напряжения/расслабления, оборонительного 
поведения, мимики, крика, вокализаций, вербальной/альтернативной коммуникации как 
способом выражения согласия/несогласия; выявление предпочитаемого воздействия 
(прикосновения); стимуляция показа желания повторить предпочитаемое воздействие 
(прикосновение) («стоп-игра»); показ желания повторить предпочитаемое воздействие 
(прикосновение)). Целенаправленное восприятие тактильных раздражителей (чувство нажатия 
и прикосновения (пассивная часть осязания; поглаживание ладони, похлопывание по руке, 
ладони, массирование руки, позже - использование губки, щётки, полотенца, 
повозможноститакжепеска,воды,горохаит.п.);осязание(рука,рот);чувство температуры; 
чувствоболи).
Получение знаний о материалах, предметах и орудиях труда через базовые действия. 
Знакомство с предметами и материалами при помощи рук, прикосновения и хватание 
(прикосновение к предмету и удержание его в течение короткого времени: пассивные движения 
руками ребёнка в сыпучем, жидком, вязком или ином материале, пассивное вкладывание 
предметов в руку ребёнка и смыкание его руки вокруг предмета; удержание предмета и 
исследование его ртом (сосание, облизывание, проба на вкус); удержание 
предметаиисследованиеегоглазами).Целенаправленныйзахватиудержание предметов (пассивное 
или самостоятельное перемещение руки к предмету: прикосновение к предмету (бросающиеся в 
глаза формы, цвета, размеры и т.п.), фиксация (захват) предмета; захват предмета одной и 
обеими руками: захват предмета, находящегося в руке взрослого, захват предмета, находящегося 
в различных положениях; захват, удержание и действие с предметами: одной рукой, обеими 
руками, перекладывание предмета из руки в руку, совершение действия обеими руками). 
Использование различных захватов (индивидуальный адаптированный хват, ладонный захват, 
плоский щипковый захват, пинцетный захват, щипцовый захват).Целенаправленноеотпускание 
предметов (стимулирование навыка раскрытия ладони; стимулирование появления намерения 
добиться эффекта от изменения положения предметов, их свойств и качеств через отпускание и 
бросание; восприятие изменения положения предмета; самостоятельное изменение положения 
предмета (толкать, ставить, снимать и т.д.); бросание или отпускание предмета: в 
неограниченном пространстве, в ограниченном пространстве, в отверстие ёмкости).
Привлечение внимания учащихся к предметам. Любопытство как предпосылка 
практической предметной-практической деятельности (узнавание собственного тела, 
знакомство с ним: пальчиковые игры, игры на коленях, «что умеют мои руки, ноги, глаза» и т.д.; 
наблюдение за объектами, вызывающими интерес; нахождение рядом с объектами (в 
непосредственной близости); практическое исследование объектов: свободное поле действия, 
исследование объекта, занятия с самостоятельно выбранными объектами). Манипулирование 
объектами (воздействие на объекты и обнаружение взаимосвязи между собственными 
действиями и эффектом: захват, отталкивание и т.п. мячей, кубиков и иных предметов, сминание 
бумаги, открывание и закрывание сосудов; повторение известных манипуляций с объектами 
(выработка образцов поведения); исследование/изучение новых манипуляций с объектами). 
Вычленение частей и признаков объектов (привлечение внимание/концентрация внимания к 
частям/признакам, понимание и использование отношений между ними: раскладка целого на 
части, сборка частей в одно целое; осмысление отношений между частью и 
целым).Подобающее(функциональное)обращениесобъектами(привлечение 
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внимание/концентрация внимания к функциям объектов (демонстрация, показ, объяснение); 
вычленение функций объектов; понимание и применение обозначения функций объектов). 
Осмысление качества обращения с объектами (нахождение одинаковых свойств у разных 
объектов, нахождение разных свойств у объектов одноговида).
Навыки тонкой моторики рук. Координация движений рук (действия в одном направлении: 
хлопки, постукивания обеими руками, рисование двумяруками, замешивание теста, 
раскатывание мягкого пластичного материала, работа по складыванию, сгибанию мягкого 
материала (фетр, ткань,бумажные салфетки; асимметричные движения (каждая рука 
осуществляет своё движение); «рука для удержания – рука для действия» (одна рука держит, 
другая осуществляет действие); доминирование руки: предложение материалов с той стороны, 
которая проявляется как доминантная). Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: 
сжимание, разжимание, встряхивание, помахивание кистями с постепенным увеличением 
амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 
(зрительного, слухового, тактильного анализаторов) совместно с педагогом и/или 
самостоятельно. Формирование кинестетической основы движений пальцев рук в процессе 
выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса (игры с 
пирамидками, кубиками, матрёшками, настольным конструктором, шнуровками, 
кольцами/шарами/предметами для насаживания на штырь- основу и пр.). Развитие произвольных 
движений рук, ног, головы, глаз, 
пальцевикистейрукпоподражаниюи/илисловеснойинструкции(отдельные, попеременные, 
последовательные движения, серии движений). Произвольная 
регуляциямоторикирукспомощьюстатическихидинамическихупражнений для кистей и пальцев 
рук. Изолированные дифференцированные умения для рук (комкание, сминание, разрывание, 
сгибание, приглаживание, размазывание, пересыпание, переливание, вынимание, складывание, 
перекладывание, наполнение предмета (песком, водой, крупой и т.д.), разминание, сплющивание, 
отщипывание, скатывание, формированиеформы, разворачивание, сворачивание, разглаживание, 
расстилание, отжимание (мокрой ткани, губки), завязывание узелка, выполнение фигур и 
элементов, собирание кусочков, перелистывание, отвинчивание (крышек, деталей, колпачков 
флаконов и пр.), завинчивание, вращение, резка/разрезание и т.д.). Произвольная регуляция силы 
мышечного тонуса рук  («сильное»,«среднее»,«слабое» сжимание). Регуляция направления 
приложения силы. Умение узнавать  предметы  на  основе  зрительного  восприятия  (принцип 
«найдитакой же»). Развитие праксиса позы. Выработка динамической координации движений. 
Формирование навыка удержания двигательной программы при выполнении последовательно 
организованных движений.
Развитие навыков крупной (общей) моторики. Развитие двигательной подражательности. 
Переключение с одного вида деятельности на другой. Выработка динамической координации 
движений: удержание предмета, перемещение из руки в руку, с места на место, дотягивания на 
различные расстояния; ходьба (перемещение доступным способом) с предметами, сохранение 
равновесия и целостности переносимого предмета. Выполнение изолированных, попеременных и 
последовательных двигательных действий. Регуляция направления движения, приложения силы, 
амплитуды, интенсивности движения. Развитие двигательных стереотипов.
Игры и упражнения на идентификацию и простейшую группировку по образцу. Игры с 
красками: создание цветных пятен большой кистью, губкой, рукой; последующее 
ассоциирование этих пятен с реальными 
объектами.Демонстрацияученикампримероврисованиякрасками:«Дорожка для машины», 
«Капельки» и т.п. Побуждение эмоционального отклика на яркие пятна, мазки, штрихи, 
посредством привлечения внимания к ним, рассматривания, ассоциирования с 
реальнымиобъектами.
Жестовыеигры.Игры-пантомимы:«Ветер-ветер»,«Падаютлистья»,«Дождик», «Прогулка под 
зонтиком», «Несу корзину» и др. тематические игры.
Базовый уровень Раздел: "Лепка"
Знакомство с пластичными материалами (пластилин, тесто, глина, магнитный песок). Узнавание 
(различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина, магнитный песок.
Знакомство с инструментами и приспособлениями для работы с пластичными материалами: 
стека, скалка, валик, форма, штамп. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для 
работы с пластичными материалами по функциональному назначению.
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Разминание пластилина (теста, глины) доступным способом. Раскатывание теста (глины) 
скалкой. Размазывание пластилина без задания по поверхности подложки, доски, листа бумаги, 
картона. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Отрывание кусочка 
материалаотцелого куска. Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание 
кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Катание колбаски на 
доске, в руках. Сгибание колбаски в кольцо. Катание шарика на доске, в руках. Расплющивание 
материала на доске, в руках (одной ладонью/двумя ладонями, одним пальцем/между пальцами, 
кулаком). Получение формы (фигуры) путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной 
формы по шаблону стекой. Проделывание отверстия в детали. Скручивание колбаски (лепешки,  
полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, 
прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. Выполнение тиснения 
(пальцем, ладонью,  кулаком,  штампом  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, 
объединѐнныхсюжетом.
Раздел: " Рисование"
Знакомство с материалами и инструментами, используемыми для рисования: краски 
(акварельные, гуашевые, акриловые и пр.), пальчиковые краски, мелки, карандаши, фломастеры, 
палитра, кисти, емкость для воды, штампы, трафареты и т.д. Узнавание (различение) материалов 
и инструментов, используемых для рисования, по функциональному назначению. Оставление 
графического следа без инструментов: рисование пальчиковыми красками по поверхности листа 
бумаги, картона, зеркала (пальцами, кистью, кулаком, ступнѐй) «каракулей», точек, прямых, 
извилистых, зигзагообразных линий.
Освоение и соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти 
(штампа) в баночку (поддон) с водой, снятие лишней воды с кисти (валика, штампа), 
обмакивание кисти (штампа) в краску, снятие лишней краски о край баночки (поддона), 
рисование (закрашивание, оставление следа) на листе бумаги, опускание кисти  (штампа) в воду 
ит.д.
Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания. Выбор цвета для 
рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.
Освоение приемов и техник рисования карандашом, мелками, фломастерами.
Рисование без задания. Рисование точек. Рисование вертикальных, горизонтальных, наклонных, 
извилистых, зигзагообразных линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры 
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание поверхности листа 
(карандашами, мелками, фломастерами, красками при помощикисти,штампа). Закрашивание 
поверхности внутри и снаружи трафарета. Обводка трафарета по внутреннему и внешнему 
контуру. Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). 
Заполнение контура точками. Заполнение контура штриховкой. Штриховка: справа налево, слева 
направо, сверху вниз, снизу вверх, по диагонали,
двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 
трафарету, по шаблону).
Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование 
доступным образом с использованием нетрадиционных техник.
Раздел: " Аппликация"
Знакомство, узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 
салфетка и др., природных и бросовых материалов, подходящих для изготовления 
аппликационных работ. Знакомство, узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 
используемых для изготовления аппликации: ножницы, трафарет, дырокол идр.
Комкание, сминание, отрывание, разрывание, сгибание, складывание, приглаживание, 
скатывание, разворачивание, сворачивание, перелистывание листа бумаги, картона, салфетки, 
фольги, прочих материалов. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Разрезание бумаги 
ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка 
изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка 
отдельных деталей, соединение деталей между собой.
Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка 
деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону.
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Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 
заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 
клеем, приклеивание деталей к фону.

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также фор-
мы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 
самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 
спортивных и творческих клубов.
Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования:
В области формирования личностной культуры:

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития
и воспитания обучающихся

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших
и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.
Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития
и воспитания обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности.

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 
образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации.
Основное содержание духовнонравственного развития и воспитания обучающихся

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:



58

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам);

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческойдеятельности,такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальныекомпозиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России);

 о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий;

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 
труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий);

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
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получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 получение первоначального опыта самореализации в раз-
личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования);

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека;

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному 
развитию и воспитанию обучающихся

Для проведения работы в этом направлении могут быть использованы различные формы 
взаимодействия:

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования;

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственногоразвития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 
быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностнаяи психологическая игра, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания обучающихся

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 
обучающимися воспитательных результатов — тех духовно-нравственныхприобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимсяначального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 
просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты:
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектовдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 
посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 
работы.

Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.

Принципыформирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 
с ограниченными возможностями здоровья на индивидуальный учебный план или надомное 
обучение.

Направления работы
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Программа коррекционной работы на ступени начального и основногообщего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
в условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитиеэмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;
 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов
и приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества).

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка.

Социальноепартнёрство предусматривает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
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детей
с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включающих:

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечениепсихолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающиепрограммы, диагностический и 
коррекционно-развивающийинструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП НОО и 
ООП ООО, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в 
штатное расписание ставки педагогических (учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 
педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 
их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные 
места, специализированное учебное, оборудование, а также оборудование и технические средства 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования).

Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособийи рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план для детей с ограниченными возможностям здоровья

Учебный план образовательного учреждения (далее — учебный план), фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам.Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план для обучающихся с ОВЗ включает общеобразовательные  учебные предметы, 
содержание которых адаптировано к возможностям ребенка и предметов коррекционной 
направленности. Кроме того, план содержит индивидуальные или групповые коррекционные 
занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений.

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для 
получения обучающимися общего образования и социальной адаптации.В I - IV классах 
осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается 
с коррекционной и пропедевтической работой. Обучение общеобразовательным учебным  
предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 
учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей 
личности в целом. 
Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (далее–учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 
обучения.
Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может 
включать как один, так и несколько учебных планов.
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 
организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий 
предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 
нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом 
АООП.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации АООП образования определяет образовательная организация.
Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:
I обязательная часть, включает:
• 4 образовательные области,представленных десятью учебными предметами;
• коррекционно-развивающие занятия,проводимыеучителем-логопедом, педагогом-
психологом или учителем;
II часть, формируемаяучастниками образовательного процесса, включает:
• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;
• внеурочные мероприятия.
В прилагаемых таблицах представлен примерный недельный учебный план для варианта II общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью, рассчитанный на 9-летний период обучения 
(с 1 (дополнительного) по 4 и с 5 по 9 классы).

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 
(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (I - VII классы), и занятия по развитию 
психомоторики и сенсорных процессов (I - IV классы). 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со 
сроками, действующими для  общеобразовательного учреждения.
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Примерный недельный учебный план АООП (вариант 1)
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

1 (дополнительный) – 4 классы

Предметныеоблас
ти

Классы
Учебныепредметы

Количествочасов в 
неделю

Всего

I
доп

.

I II II
I

I
V

I. Обязательнаячасть
1. Язык и 
речеваяпрактика

1.1 Речь и 
альтернативнаякоммуникац
ия

2 2 2 3 3 12

2. Математика 2.1.Математические 
представления

2 2 2 2 2 10

3. Окружающиймир 3.1
Окружающийприродный
мир

- - 2 2 2 6

3.2 Человек 2 2 1 1 1 7

3.3 Домоводство - - - 1 1 2

3.4.
Окружающийсоциальный
мир

1 1 1 2 2 7

4.
Искусство

4.1 Музыка и движение - - 1 1 1 3

4.2
Изобразительнаядеятельност
ь

1 1 1 1 1 5

Итого 8 8 1
0

13 1
3

52

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе)

8 8 1
0

13 1
3

52

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционныекурсы I

доп
.

I II II
I

I
V

Всег
о

1. Сенсорноеразвитие 2 2 2 2 2 10
2. Предметно-практическиедействия 1 1 1 1 1 5

Примерный недельный учебный план АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 5 – 9 классы

Предметныеобласти
Классы

Учебныепредметы

Количествочасов в неделю
V VI VI 

I
VI 
II

IX Всего

I. Обязательнаячасть

1. Язык и 
речеваяпрактика

1.1 Речь и 
альтернативнаякоммуникация

2 2 2 3 3 10
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2.
Математика

2.1 Математические
представления

2 2 2 3 3 10

3.Окружающий
мир

3.1 Окружающий
природныймир

2 2 2 3 3 10

3.2 Человек 1 1 1 1 1 5

3.3 Домоводство 1 1 1 1 1 5

3.4. Окружающий
социальныймир

1 1 1 1 1 5

4.
Искусство

4.1Музыка
идвижение

1 1 1 - - 3

4.2 Изобразительная
деятельность

1 1 1 - - 3

Итого 11 11 11 12 12 59

Максимально допустимая
недельная нагрузка 

11 11 11 12 12 59

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционныекурсы V VI VI VI IX Всего

1. Сенсорноеразвитие 2 2 2 2 2 10

2. Предметно-практическиедействия 2 2 2 2 2 10

Итогокоррекционныекурсы 4 4 4 4 4 20

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 
обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, 
реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной 
нагрузки.

Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, 
преобладают занятия коррекционной направленности.

У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки 
распределится на предметные области. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к 
условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их 
нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании 
занятий.

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок на 
дому с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 
занятий не должна превышать 40 минут.

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.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность, которая направлена на 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, 
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отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.Продолжительность 
учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение проходит в одну смену.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

«_____»____________20____г.

Договор

МУНИЦИПИАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа  
Нальчик Кабардино–Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем МКОУ «СОШ №9», в лице 
директора Коротких О.А. с одной стороны, и __________________________________________ 
__________________________________________________,родителями (законными представителями) 
обучающегося _________________________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 
1.1. Настоящим договором закрепляются взаимные обязательства МКОУ «СОШ №9» и родителей 
(законных представителей) о порядке взаимодействия по обеспечению психолого-медико-
педагогического сопровождения ребенка. 
2. Условия договора. 
2.1. МКОУ «СОШ №9»
2.1.1. Принимает на себя следующие обязательства: 
- создать условия для комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка 
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума МКОУ «СОШ №9» в рамках их 
профессиональной компетенции; 
- создать условия для освоения учащимсяАООП;
- обеспечить информирование родителей (законных представителей) о условиях сопровождения 
обучающегося специалистами ПМПк. 
2.2. Родители (законные представители): 
2.2.1. Выражают свое согласие на психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка в 
соответствии с показаниями. 
2.2.2. Имеют право: 
- защищать законные права и интересы детей; 
- присутствовать при обследовании ребенка; 
- получать консультативную помощь от специалистов ПМПк; 
2.2.3. Несут ответственность за обучение и воспитание ребенка. 
2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 
2.4. Срок действия договора: 
- для обучающихся общеобразовательных классов на период сопровождения ребенка специалистами 
ПМПк; 
2.5. Данный договор считается расторгнутым в случае письменного отказа родителей (законных 
представителей) от дальнейшего психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося. 

Директор МКОУ «СОШ №9»:                                                Родители (законные представители): 
Коротких О.А. _______________________                          ________________________________

Подпись_______________________


