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Адаптированная основная образовательная программа 

с тяжѐлыми множественными нарушениями развития 

с НОДА 

 (вариант 6.4). 
 

1 Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных потребностях 

обучающегося с ТМНР. 

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой степени; с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное развитие которого не позволяет 

освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает 

образование по варианту 6.4. АООП, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную образовательную программу (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Представлены в разделе 1. Общие положения 

 

Общая характеристика АООП НОО 

Для таких обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) характерно 

сочетание нарушений интеллектуального развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) включает: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. АООП реализуется  

образовательной  организацией  через урочную  и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также другими нормативно-правовыми 

документами. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью и 

ТМНР 

Дети имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как следствие, 

полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и 

предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своѐ 

тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения 

затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети 

данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для 

формирования представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у 

большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей 

пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и 

др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения 

шеи и др.), создаѐт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учѐтом специфики 

развития каждого ребѐнка, а также в соответствии с типологическими особенностями развития детей с 

тяжѐлыми и множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью и 

ТМНР 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, 
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и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

• необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы образовательного 

учреждения. 

Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется как через 

образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного материала. 

Усиление практической направленности обучения с индивидуальной дифференцированностью 

требований в соответствии с особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Специальное обучение и услуги должны охватывать 

физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с умственной отсталостью и ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования программы коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. 

адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные   (примерные)   и   

соразмерные   с   индивидуальными   возможностями и специфическими образовательными 

потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к результатам: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания и его 

применению. 

Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы заносятся 

в СИОП и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 
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2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и т.д.) 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и ТМНР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и программы коррекционной работы 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику выполнения 

обучающимся СИОП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, насколько активно, 

адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у детей могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факторов: 

• особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося; 

• в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся средства 

невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные 

технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

• формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными и 

разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 

• способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть представлены как 

в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения практических заданий; 

• в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться необходимая 

помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные словесные и жестовые 

инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

• при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой 

или значительной физической помощью, вместе с взрослым). 

• выявление результативности обучения должно быть направлено не только на определение 

актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых обучающихся «зоны отдаленного 

развития», т.е. возможностей потенциального развития. 

• выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР в 

каждой образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки СИОП, 

конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 
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В школе №101 практикуется безотметочное обучение данной категории 

обучающихся. Качественная (уровневая) оценка отражает степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении действий, операций, направленных на решении 

конкретных жизненных задач, сформулированных в специальной индивидуальной 

образовательной программе. Каждый уровень фиксирует насколько самостоятельно 

или с помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по инструкции и 

т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько у него сформированы жизненно важные 

представления. 

Уровневая оценка результатов выполнения специальной индивидуальной образовательной 

программы по каждой содержательной линии позволяет составить подробную характеристику развития 

ребѐнка, а их анализ также оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции предлагается использовать метод 

экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она должна объединить представителей всех 

заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с обучающимися с 

НОДА с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью, включая членов его семьи. Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки (уровневой) достижений ребѐнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ поведения и динамики его развития в повседневной жизни. 

Освоение содержания учебных предметов включает следующие критерии: 

1. Формирование учебного поведения: 
 

- выполнять инструкции учителя, 

- выполнять действия по образцу и по подражанию, 

2. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (действия, 

операции) к другому в соответствии с расписанием деятельности, занятий и т.д. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее — программа формирования БУД, Программа) реализуется в 

процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД 

формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в   основных   

ее   составляющих:   познавательной,   регулятивной, коммуникативной, личностной. Задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся или с учителем. 

2. Формирование учебного поведения: 
 

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

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 
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• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на групповых 

и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана. 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 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной 

отсталостью. Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется 

рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а 

также перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

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

умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 

учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с 

этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных (ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся. Основным 

ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП 2 варианта является развитие жизненной 

компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и 

психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества 

через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта. 

Требования устанавливаются к результатам: 

- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные 

компетенции, личностные качества; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного материала опыт 

специфический для данной предметной области, деятельности по получению нового знания и его 

применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом 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 
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(СИПР) включается программа по предмету минимального уровня. Личностные результаты освоения 

АООП могут включать: 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 

определѐнному полу, как «Я»); 

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности; 

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме; 

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 5. Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, понимание и 

сопереживание чувствам других; 

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях 

доступным образом; 

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

Предметные результаты освоения АООП : Речь и 

альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 

ребенка. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными. 
 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Математические представления 

1) Формирование элементарных математических представлений о форме, величине; 

количественных(дочисловых), пространственных, временных представлениях. 

2) Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

Окружающий мир 

Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении вжизни человека. 

3) Элементарные представления о течении времени. 4. 

Человек 

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

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной 

жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 
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3) Развитие межличностных и групповых отношений 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

6. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

Адаптивная физическая культура 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей. 

2)   Освоение   доступных   видов   физкультурно-спортивной   деятельности:   езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. Искусство Музыка и движение 

1. Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального и 

изобразительного искусства 

2. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - некрасиво) в практической жизни и 

их использование в организации обыденной жизни и праздника 

3. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих. 

Эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр 

4. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях 

Изобразительная деятельность 

1. Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация, использование различных изобразительных технологий 

2. Развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности 

3. Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать   с   взрослыми   и   сверстниками   в   разных   социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т. д.); 

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

общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 
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соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

2.2 Программа учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области Математические 

представления. 

Временные представления. 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным 

промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий. 

Определение времени по часам (целого часа, с точностью до получаса, четверть часа, с точностью до 5 

минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в  единое  

множество.   Различение  множеств  («один»,   «много»,   «мало», «пусто»). Представление о 

числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Представления о величине. 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по величине. 

Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 

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

предметов по высоте. Представление о форме. 

Различение  круглых  и  некруглых  геометрических  тел.  Различение некруглых 

геометрических тел.  Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», 

«круг»). Пространственные представления. 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», «сверху», «снизу», 

«спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», 

«вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», 

«правая сторона», «левая сторона»). 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: «Математические 

представления». 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся: 

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

пространственные, временные представления. 

- Уметь различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

- Уметь ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

- Уметь различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много). 

- Уметь различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий. 

2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами. 

- Уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой. 

- Уметь пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

- Уметь распознавать цифры, обозначающие номер дома. 
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Речь и альтернативная коммуникация. 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития данного ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими: Олеся имеет нарушение интеллекта,у неѐ отсутствует речь. 

В связи с этим, обучение ребенка речи и коммуникации включает целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у неѐ потребности в общении, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации социального общения. 

Цель обучения - формирование коммуникативных навыков с использованием средств невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. 

Олеся не владеет речью, ей подобраны альтернативные средства коммуникации. К ним относятся: 

взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (пиктограмма, фотография, цветная картинка, 

черно - белая картинка, напечатанное слово), электронные устройства (компьютер). Программа построена 

на основе содержания следующих разделов: «Ознакомительно-ориентировочные действия в 

предметно-развивающей среде», «Это - я. Чтение телесных и мимических движений», «Чтение» 

изображений на картинках и пиктограммах», «Мои игрушки», «Моя семья». 

Содержание учебного предмета 

1 Содержание учебного предмета 

1. Это - я. Чтение телесных и мимических движений. 

-«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание себя в зеркале, показ 

указательным жестом себя и своего отражения в зеркале. 

-Упражнения на подражание выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и его действиям 

(жалеет — обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает в ладоши и т. 

п.) 

-Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают»: Покажи, чем нюхают (понюхай хлеб, 

цветок...). Покажи, чем слушают (послушай, как я буду стучать деревянными ложками; послушай, как 

тикают часы, шумит вода...). 

-Аудиальные и визуальные упражнения с использованием куклы типа «Слушай и показывай на 

кукле»: у куклы — руки, у тебя — руки; у куклы — ноги, у тебя — ноги (упражнения с фотографиями и 

картинками). 

-Игровые упражнения с куклой, соотносимой с образом ученика. (Интеграция с уроками «Развитие 

речи и окружающий мир».) 

-«Чтение» изображений на картинках. Совместные с учителем упражнения с фотографией: показ 

частей тела на фотографии и на себе. 

-Визуальные упражнения с картинками: покажи — куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, 

машину, ведерко. 

-Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация). 

-Узнавание игрушки по характерным звукам (звучащие игрушки). 

-Игры-имитации на передачу в движении образов животных (заяц, лисичка). Показ движений 

учителем и выбор учащимися (вместе с учителем) игрушки, 

соответствующей образу. Повторение движений за учителем, по показу игрушки или картинки. 

-Игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок и потешек «Слушай и делай вместе со мной». 

-Упражнения на движения мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание 

щек). 

3.«Чтение» изображений на картинках и пиктограммах. 

-Упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. -Аудиальные и визуальные 

упражнения типа «Слушай стишок и показывай картинку» (построчное иллюстрирование текста). 
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-Знакомство с пиктограммами «нос», «голова», «ухо», «глаза». 

4.Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде 

3. «Чтение» изображений на картинках и пиктограммах. 

-Упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. 

-Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай стишок и показывай картинку» (построчное 

иллюстрирование текста). 

-Визуальные упражнения с картинками, которые выполняются по образцу, данному учителем: 

покажи — куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, машину, ведерко. 

-Визуальные и аудиальные упражнения с игрушками и картинками: внимательно рассмотри куклу и 

мишку, слушай и показывай. 

-Аудиальные и двигательные упражнения (речевые физминутки). 

-Аудиальные и визуальные упражнения (по тексту стихотворения). (Упражнения по альбому 

«Знакомимся с окружающим миром» с использованием картинок). 

-Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два наиболее характерных 

признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, контурная картинка, 

картинка, нарисованная учителем для ученика, картинка, составленная из двух-четырех частей). 

-Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по характерным 

звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

4. Мои игрушки. 

-Свободные предметные игры с любимыми игрушками: катать машинку, бросать мяч, строить 

башню. 

-Игры с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек, организует 

предметно-игровое сотрудничество: кукла лежит, стоит, идет, ест, прыгает). 

-Игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам (звукоподражания 

животным, звукам двигателя машины, стуку молоточка, звон колокольчика и так далее). 

-Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (дидактическая игра «Угадай 

(покажи) игрушку по описанию»), где один-два наиболее характерных признака. Нахождение игрушки по 

картинкам (цветная картинка-иллюстрация, картинка, нарисованная взрослым на глазах у ученика, 

картинка, составленная из двух-четырех частей). Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) по 

отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. При работе со звучащими 

игрушками взрослый переходит с одного места на другое. 

-Знакомство с пиктограммами «игрушки», «кукла», «мяч», «машина». 

-Побуждение обучающегося к первым высказываниям об игровых умениях с использованием 

невербальных средств общения. Пиктограммы: Я играю. Играю с машиной. 

-Совместные с учителем игры с сюжетными игрушками: кормим куклу, кукла ест, катаем куклу, 

кукла машет: «До свидания», кукла читает, кукла рисует). 

-Через специально созданные игровые ситуации с помощью невербальных средств общения 

(мимика, пантомимика, картинки) выражать радость от достижения своих целей. 

-С помощью невербальных средств общения в игровых ситуациях выражение своих впечатлений, 

желаний, возможностей: могу, я хочу, мне нравится 

5. Моя семья 

-Рассматривание фотографий членов семьи, и показ их на фотографии. 

- Проигрывание в отобразительных играх ситуаций, отражающих любовь, доброе, заботливое 

отношение членов семьи друг к другу. 

Знакомство с пиктограммами «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», «бабушка» 

Ожидаемые личностные результаты 

Наличие: 

- мотива к общению с педагогом; 

-желания выполнять с педагогом предметные и игровые действия; 

-умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои чувства; 

-осознание себя учеником. 

Возможные предметные результаты 
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Наличие умения: 

-понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических изображений: 

рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков; 

-пользоваться средствами альтернативной коммуникации. Взгляд на нужный предмет. Жесты: 

приветствия, прощания, благодарности, отказа, указательные. Этюды: я ем, пью, слушаю, вижу, радуюсь, 

плачу, холодно, тепло, хочу, не хочу, идет дождь, идет снег, медведь, кошка, собака; 

-совместно с учителем узнавать предметы по звучанию (барабан, колокольчик, мишка рычит), на 

ощупь (мяч, кубик, палочка), по описанию (у нее есть колеса, он катится, он рычит). 

 

Окружающий социальный мир 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью и с 

ТМНР является расширение представлений об окружающем социальном мире. Подобранный 

программный материал по предмету «Окружающий социальный мир» рассчитан на формирование у 

обучающейся представлений о человеке и его социальном окружении. 

Цель обучения: 

• формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной 

среде и общепринятых правилах поведения, формирование общепринятых способов социального 

взаимодействия. 

Основные задачи программы: 

• познакомить с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения); 

• способствовать формированию представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними); 

• формировать способы социального взаимодействия. Общая 

характеристика учебного предмета 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с 

ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного 

предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие 

социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение ребѐнка с 

ТМНР жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и 

умений ориентироваться в нѐм, включаться в социальные отношения. 

Программа представлена следующими разделами: 

«Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Предметы быта», «Транспорт», «Традиции и 

обычаи». 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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

умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения обучающегося оценивается с учѐтом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой описание 

возможных результатов образования обучающейся с УУО. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» Предметные 

результаты 

- Обогащение личностного опыта взаимодействия с предметами окружающего мира. 

- Развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта. 

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

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

бельѐ, обивка мебели и др.). 

- Формирование понятий «Новый Год», ѐлочные украшения. 

- Обогащение реального опыта взаимодействия с окружающим миром. 

- Различение изученных электроприборов (утюг, электрический чайник, пылесос) и предметов 

мебели, наземного транспорта. 
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- Формирование представлений о социальных ролях людей (пассажир, пешеход), правилах 

поведения согласно социальным ролям. 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• проявляет интерес к объектам, созданным человеком. 

• имеет представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, 

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

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначально 

профессиональных и социальных ролях людей. 

• имеет представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребѐнка (учитель, водитель 

и т.д.). 

• имеет представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

3) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

• использует простейшие эстетические ориентиры/эталоны о внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

Содержание учебного предмета 

1. Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

1.1. Знание свойств бумаги (рвѐтся, мнѐтся, намокает) 

1.2. Узнавание (различение) видов бумаги (по плотности (альбомный лист, 

папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.) узнавание 

предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.) 

1.3. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, 

шило для бумаги, фигурный дырокол) 

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

др.) 

1.5. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, 

пила, топор) 

1.6. Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное 

бельѐ, обивка мебели и др.) 

2. Предметы быта. 

2.1. Узнавание (различение) электробытовых приборов: утюг, электрический чайник, пылесос 

2.2. Знание назначения электроприборов 

2.3. Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, 

табурет, комод 

2.4. Знание назначения предметов мебели 

2.5. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож 

2.6. Знание назначение предметов посуды 

3. Транспорт. 

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

3.2. Знание назначения наземного транспорта 

4. Традиции, обычаи. 

4.1. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, 8 марта, Масленица) Требования к 

уровню подготовки обучающейся 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

Проявлять интерес к объектам, созданным человеком. 

Иметь представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

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

Соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в 

общественных местах. 
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2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиях людей. 

Иметь представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

Уметь соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребѐнка. 

3) Развитие межличностных отношений. 

Иметь представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

Иметь представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании; участие в них. 

Уметь соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников 

 

. Окружающий мир. Человек. 

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

личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «я» ребенок 

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

и близкими. 

У ребенка слабо сформировано представление о себе, он недостаточно отождествляет себя с 

собственным именем. 

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

как «Я» и своем ближайшем окружении. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья»,«Прием пищи». 

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

строении, вредных привычках. 

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение питью из кружки. 

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

окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 

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

мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды. После того как ребенок их освоит, он учится 

соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане 

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

умения мыть руки. 

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое обеспечение 

включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением действий, 

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

видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные 

взаимоотношения; семейный альбом 

Примерное содержание предмета 

Представления о себе. 

Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Идентификация себя как девочки. 

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. Гигиена тела. 

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

воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Соблюдение последовательности 

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

воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. 

Обращение с одеждой и обувью. 
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Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки 

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

(джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. 

Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. 

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

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

обуви (зимняя, летняя, демисезонная) . 

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

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

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

условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная 

демисезонная). 

Расстегивание липучки , кнопки. Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край 

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

рукава кофты). 

Прием пищи. Сообщение о желании пить.. Питье из кружки : захват кружки , поднесение кружки ко 

рту, наклон кружки , втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. 

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

Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. Представление 

о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности 

членов семьи. 

 

Изобразительная деятельность 

Пояснительная записка. 

Программа направлена на развитие восприятия обучающейся, обогащение еѐ сенсорного опыта, 

путѐм выделения формы предметов, обведения их по контуру поочерѐдно то одной, то другой рукой. 

Обучение направлено на решение следующих задач: 

-учить следить за движением карандаша по бумаге. На занятиях учат обращать внимание на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге; 

-привлекать внимание обучаемой к изображѐнным ею на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; 

-вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовала сама; 

-развивать эстетическое восприятие окружающих предметов; 

-учить различать цвета карандашей, фломастеров; 

-учить делать мазки и рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточки, платочки, дорожки, ручейки, сосульки, 

заборчики и другие; 

-формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует ребѐнок. 

-учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть на место; 

-продолжать знакомить с цветами: красный, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный, синий. Требованию к 

уровню подготовки обучающейся. Обучающаяся должна уметь: 

-узнавать (находить) основные цвета (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, белый, чѐрный); 

- уметь делать мазки, проводить горизонтальные, вертикальные, округлые линии (с помощью 

педагога) 

-уметь раскрашивать рисунок (с помощью педагога) 

 

Музыка 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом 
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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. Задача 

педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 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, ритмике. 

Цель обучения - развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости на музыку. 

Задачи: 

• организация музыкально-речевой среды; 

• пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

• развитие музыкального вкуса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Ведущим видом музыкальной деятельности с обучающейся являются музыкально-ритмические 

движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и действиями с использованием 

простейших ударных и шумовых инструментов (погремушек, колокольчиков и т.д.). 

Данный предмет интегрируется с различными учебными предметами и направлениями 

коррекционно-развивающей области. Уроки строятся на основе принципов интегрирования (включение 

элементов игровой деятельности), системности и преемственности. 

На уроках разработано последовательное использование следующих упражнений: 

• упражнения с использованием простейших ударных и шумовых инструментов; 

• вокальные упражнения. 

В процессе обучения активно применяются различные упражнения, в основу которых положены 

многократные повторения умственных и практических действий заданного содержания. Обучение носит 

сугубо практическую направленность и не требует от обучающейся соблюдения четких правил. 

Результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

• умение слушать музыку; 

• умение узнавать знакомые; 

• иметь представление о играх импровизациях, участвовать в них; 

• иметь представление о музыкальных игрушках, различать их по звучанию; 

• создавать с помощью учителя ритмический рисунок; 

• иметь представление о музыкально-ритмических движениях, упражнениях на общую моторику. 

Личностные результаты: 

• проявлять интерес к слушанию звучания музыкальных инструментов; 

• персональная идентичность в осознании себя как "Я"; 

• умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

• развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости; 

• получение положительных эмоций от взаимодействия в процессе деятельности; 

• проявление эмоционально положительного отношения к результатам своего труда. 

Содержание учебного предмета 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Слушание музыки», «Игра на музыкальных 

инструментах». «Слушание музыки» 

Различение тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания музыки. 

Различение быстрой (умеренной, медленной) музыки. Узнавание знакомой  песни.   Узнавание  

(различение)  колыбельной  песни  (марша). Узнавание (различение) веселой (грустной) музыки. «Игра 

на музыкальных инструментах» 
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Узнавание (различение) контрастных (сходных) по звучанию музыкальных инструментов. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд (погремушки, колокольчики, 

бубенцы); тихая (громкая) игра на музыкальном инструменте. 

 

. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Коррекционные курсы 

Предметно - практические действия. 

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

отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций 

нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

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

предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают 

действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. 

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

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

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

 

Действия с материалами. Формирование умения 

сминать материал 

Ожидаемый _ результат: 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами) 

Ребенок учится сминать материал двумя руками. Первоначально учащемуся предлагают сминать 

мягкие образцы бумажной продукции (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца), затем более 

плотные виды бумаги (газета, цветная, папиросная бумага, калька). Учитель направляет действия ребенка 

инструкциями или выполняет действия совместно с ним, удерживая его руки в своих руках. После этого 

ребенок учится сминать бумагу одной рукой, пальцами. 

Формирование умения разрывать материал 

Ожидаемый _ результат: 

Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в разные 

стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя 

одну руку к себе, другую руку от себя) Методические _ рекомендации: 

Учащийся берет в руки материал (бумагу, вату, природный материал) и разрывает его. Сначала 

ребенок учится захватывать материал обеими руками, зажимая его в кулаках, и разрывать. Потом ребенок 

учится разрывать материал, направляя одну руку к себе, другую руку от себя. Если у ребенка возникают 

трудности при разрывании материала (бумага), то необходимо предварительно сделать надрыв (надрез) 
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этого материал. Затем ребенок учится захватывать край материала пальцами обеих рук и выполнять 

разнонаправленные движения. 

Формирование умения размазывать материал 

Ожидаемый результат: 

Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу) 

Учащийся погружает руки в вязкий материал (краска, пена для бритья, клейстер, жидкое тесто, 

мягкий пластилин) и размазывает его. Действия по размазыванию материалов рекомендуем начинать с 

выполнения упражнений на горизонтальной поверхности, затем на вертикальной поверхности. Сначала 

ребенок размазывает материал произвольно, затем учитель задает направление движения рук (сверху 

вниз, слева направо, по кругу; круговые движения выполняются двумя руками в одном направлении и в 

разных направлениях). 

Формирование умения разминать материал 

Ожидаемый результат: 

Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой) 

Ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на столе. Затем он мнет кусок 

теста, удерживая его двумя руками. После этого для разминания предлагают другие материалы 

(пластилин, глина, пластичная масса). 

Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, 

удерживая его руки в своих руках. 

Формирование умения наматывать материал 

Ожидаемый _ результат: 

Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.) Для обучения 

используют следующие материалы: бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др. Сначала 

ребенку дают большую катушку с остатком шнурка, который он должен домотать. Одной рукой ребенок 

держит катушку, другой рукой шнурок, который наматывает на катушку. Затем ребенок учится 

наматывать шерстяную нить на большую катушку с закрепленным на катушке началом нити. Постепенно 

уменьшается размер катушки и толщина нити. Катушки заменяются клубками. 

Действия с предметами. 

Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет 

Ожидаемый результат: 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.) 

Ребенку предлагают предметы, удобные для захвата. Учитель выполняет действия совместно с 

ребенком, используя прием «рука в руке» (кисть руки учителя накладывается на кисть ребенка, и учитель 

помогает ему выполнить действие). После того как ребенок научился выполнять действия всей кистью, он 

учится выполнять эти действия двумя и тремя пальцами (пинцетный захват). Действия отрабатываются на 

мелких предметах. 

Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук 

Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.) Ребенку 

предлагаются баночки, бутылочки с бусинками или крупой, музыкальные игрушки, издающие звук при 

встряхивании и др. Учитель выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. 

Внимание ребенка обращается на то, что результатом действия должен быть звук. Можно учить ребенка 

встряхивать предметы, изменяющие цвет (картинку, находящуюся внутри предмета). 

Формирование умения толкать предмет от себя 

Ожидаемый результат: 

Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.) 

Сначала ребенок учится толкать (катать) игрушку на колесиках перед собой по столу «вперед-назад», 

держа ее в руке. Затем он толкает (катает) игрушку по всей поверхности стола, меняя направления 

движения. После этого он учится толкать (катать) игрушку по полу, сидя на одном месте, затем 

передвигаясь по комнате, также удерживая ее в руке. Затем ребенок учится толкать предмет от себя. 

Он учится прикладывать усилия при открывании и закрывании входных дверей, створок шкафа, 

задвигании ящиков и т. п. 
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Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе 

Ожидаемый _ результат: 

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.) 

Сначала ребенок учится тянуть детскую игрушку на колесах за веревочку. Затем он учится тянуть 

предмет, который расположен за ним или перед ним. Он учится прикладывать усилия при открывании и 

закрывании входных дверей, створок шкафа, выдвигании ящиков и т. п. 

Формирование умения вращать предмет 

Ожидаемый результат: 

Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами 

и гайками и др.) 

Сначала ребенку дают пластиковую банку/бутылку с надетой на нее крышкой. Одной рукой ребенок 

держит бутылку/банку, другой рукой выполняет поворотные движения в одном направлении 

(откручивает, закручивает крышку). После того как ребенок научится откручивать крышку 

банки/бутылки, он учится надевать крышку на банку/бутылку, соотнося резьбу на бутылке/банке с 

резьбой на крышке, и закручивать ее. 

Формирование умения нажимать на предмет 

Ожидаемый результат:. Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, и др.) всей кистью (пальцем) 

Сначала детей учат выполнять действие всей рукой, нажимая юлу, рычаг, кнопку, музыкальную 

игрушку и т. д. Затем ребенка учат выполнять данное действие пальцем (выключатель, компьютерная 

мышь, детское пианино и т.д.). 

Формирование умения сжимать предмет 

Ожидаемый _ результат: 

Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя 

руками (одной рукой, пальцами) 

Работа начинается с использования свистящих резиновых игрушек. Учитель сжимает резиновую 

игрушку, показывая, что при сжимании игрушка издает звук. Затем он вкладывает ее в руки ребенка и 

помогает выполнить сжимание двумя руками одновременно. Если ребенку неприятно давление взрослого 

на его руки, то рекомендуем использовать мягкие игрушки из поролона, ткани, искусственной шерсти, 

которые не требуют усилий при сжимании. Затем ребенок учится сжимать предмет одной рукой (всей 

кистью). При сжимании пальчиками используют различные предметы: прищепки, мелкие игрушки, 

изготовленные из разных мягких материалов. Например, прищепки ребенок учится сжимать двумя 

пальчиками (большим и указательным), мелкие мягкие игрушки тремя, всеми пальчиками и др. 

Формирование умения вынимать предметы из емкости 

Ожидаемый _ результат: Вынимание 

предметов из емкости 

Ребенок учится вынимать предмет из емкости (из коробки, ящика, шкафа и др.). 

Работа начинается с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет действия 

совместно с ребенком, удерживая его руку в своей руке. Внимание ребенка обращается на завершенность 

задания: коробка, из которой вынимают предметы, остается пустой. Когда ребенок учится вынимать один 

предмет из другого (например, стаканчики, вставленные друг в друга), то он одной рукой держит предмет, 

другой рукой вынимает из него вставленный предмет. 

Формирование умения складывать предметы в емкость 

Ожидаемый _ результат Складывание 

предметов в емкость 

Ребенок учится складывать предметы в емкость (в коробку, ящик, шкаф и др.) 

Работа начинается с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет действия 

совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. Постепенно количество предметов 

увеличивается. 

Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в другую 

Ожидаемый результат: 
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Перекладывание предметов из одной емкости в другую: Ребѐнок учится перекладывать предметы из 

одной ѐмкости в другую. Работа начинается    с использования    небольшого количества предметов 

(2-3). Емкости должны быть одинаковыми по высоте, и располагаться рядом друг с другом. 

Учитель выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. Внимание 

ребенка обращается на завершенность задания: емкость, из которой вынимают предметы, остается 

пустой. 

Формирование умения вставлять предметы в отверстия 

Ожидаемый _ результат: 

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

по величине стаканчики друг в друга; вставляет шарики, мозаику в отверстия и др. Действие вставления 

предметов в отверстие ребенок начинает осваивать после того, как научился складывать и перекладывать 

предметы. Ребенок кладет предметы в коробку (или любую другую емкость), которая частично закрыта. 

Отверстие, в которое ребенок опускает предмет, постепенно уменьшается до размеров самого предмета. 

Ребенок учится вставлять предметы друг в друга (например, одинаковые баночки из-под сметаны 

вставляют друг в друга дном вниз или дном вверх). На первоначальном этапе обучения предмет, в 

который ребенок вставляет другой такой же предмет, зафиксирован на плоскости (например, скотчем к 

поверхности стола; приклеен к коробке и др.). Затем предмет, в который ребенок вставляет другой 

предмет, он удерживает рукой. Также ребенок учится вставлять одинаковые по форме и величине 

деревянные вкладыши, крупные пазлы. 

Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить 

Ожидаемый результат: 

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

Ребенок учится нанизывать предметы (кольца / шарики) на стержень, Учитель выполняет действия 

совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. Сначала ребенку предлагают крупные бусины 

или другие предметы (маленькие елочки, башни, макаронные изделия и т.п.), при этом конец нити 

(шнурка, веревочки), который он вставляет в предмет, должен быть жестким (например, на концах 

веревки деревянные палочки или шнурок для обуви с металлическими ограничителями). Ребенок одной 

рукой держит жесткий конец нити, другой рукой держит предмет. После того как ребенок просунет 

жесткий конец нити в отверстие, он перемещает предмет по нити. Затем ребенку предлагают для 

нанизывания предметы меньшего размера, нить (шнурок, веревочка) дается без наконечника 

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 

сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с 

ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее 

роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 

сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 

развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

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

восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

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

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, реакции ребенка, 

например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 

дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Зрительное восприятие. 
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Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека 

Ожидаемый _ результат: Фиксация 

взгляда на лице человека 

Ребенок учится удерживать взгляд на лице человека, находящегося на расстоянии вытянутой руки. 

Для привлечения взгляда ребенка используются положительные эмоции: мимика, интонация, тембр 

голоса. 

Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся предмете. 

Ожидаемый результат: 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся 

игрушки) 

В работе рекомендуется используются фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки и предметы, 

которые предъявляются на расстоянии до 1 метра. Необходимо учитывать размер предъявляемого 

предмета: чем меньше предмет, тем ближе к ребенку он расположен. Сначала ребенок удерживает взгляд 

на светящемся предмете в течение 3 секунд, постепенно время удержания взгляда увеличивается. При 

проведении упражнений в темной комнате нужно чередовать появление и исчезновение света. При работе 

с фонариком в затемненной комнате рекомендуем направлять луч света на стену и обращать внимание 

ребенка на световое пятно. 

Частота и продолжительность упражнений зависит от реакций ребѐнка. 

Формирование умения узнавать и различать цвет объектов 

Ожидаемый _ результат: 

Узнавание/различение цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и 

др.) 

Ребенку предъявляют предмет определенного цвета и называют этот цвет. Ребенок учится находить 

предметы такого же цвета (такой-не такой), называть цвет заданного предмета. 

Слуховое восприятие. 

Формирование умения соотносить звук с его источником 

Ожидаемый _ результат: Соотнесение 

звука с его источником 

В работе педагог использует знакомые ребенку бытовые звуки (пылесос, телефон, будильник и др.), 

звуки природы (пение птиц, мяуканье кота, мычание коровы, шум дождя, гром и др.) в аудиозаписи. 

Звуковой материал сначала используется группами, например, звуки домашних животных, звуки бытовых 

приборов и т.д. Обучение проводится следующим образом: 

сначала ребенок знакомится со звучанием объекта, например, кошка мяукает, пылесос гудит и др. 

Затем при предъявлении звука ребенок показывает соответствующий объект (изображение). 

Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты 

Ожидаемый результат: 

Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

В работе используют два одинаковых набора звучащих объектов: музыкальные инструменты, 

«шумящие» коробочки и др. На занятие с использованием «шумящих» коробочек педагог выбирает 

внешне одинаковые коробочки с разными наполнителями, например, горохом и пшеном. Две коробочки 

(с горохом и пшеном) находятся у ребенка, и две таких же коробочки у педагога. Сначала ребенка 

знакомят со звучанием каждой коробочки. Затем учитель предъявляет ребенку звук, тождественный по 

звучанию одному из объектов, и просит найти такой же. Ребенок выбирает объект с таким же звучанием. 

Кинестетическое восприятие. 

Формирование умения различать материалы по температуре, фактуре, влажности, вязкости 

Ожидаемый результат: 

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

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

Работа с ребенком проводится в игровой форме с использованием различных материалов, например: 

жидкий/густой клейстер, холодная/горячая вода и т.д. Ребенок знакомится со свойствами материалов в 

процессе соприкосновения с ними (погружает руки в материал, зачерпывает, переливает, гладит по 

поверхности и др.). Ребенок учится играть в такие дидактические игры, как «Волшебный мешочек», 
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«Угадай, что это?» и т.п. Сначала ребенок рассматривает, называет и ощупывает один предмет (материал) 

с открытыми, а затем закрытыми глазами. Он запоминает ощущения, возникающие от соприкосновения с 

этим предметом (материалом). На другом занятии ему сразу предлагают ощупать предмет (материал) с 

закрытыми глазами и назвать его или выбрать такой же из нескольких предложенных. На следующих 

занятиях подобная работа проводится с другими предметами (материалами). Упражнения на определение 

свойств различных материалов могут проводиться как в естественных ситуациях, так и на специально 

организованных занятиях. Ребенку предлагают потрогать материалы (объекты) и определить их свойства. 

Для определения отдельного свойства необходимо использовать один и тот же материал, например, 

температуры (вода холодная - вода горячая), фактуры (деревянная доска гладкая - деревянная доска 

шероховатая). Восприятие запаха. 

Формирование адекватной реакции на запахи 

Ожидаемый результат: Адекватная 

реакция на запахи . 

Источник запаха должен находится в непосредственной близости от носа, при этом педагог 

удерживает источник запаха на расстоянии 10-15 см. 

Предлагаемые ребенку запахи должны быть не резкими: фрукты, овощи, продукты питания, растения 

(трава, цветы, хвоя), духи, мыло, зубную пасту, мягкое арома-масло и 

др. 

Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху 

Ожидаемый результат: 

Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.) 

Ребенку предъявляют объект и дают его понюхать. Запахи пищевых продуктов желательно 

подкрепляются вкусовыми ощущениями. Работа начинается со знакомых ребенку запахов: фрукты, 

овощи, продукты питания, растения (трава, цветы, хвоя), духи, мыло, зубную пасту, мягкое арома-масло и 

др. Сначала ребенок рассматривает, называет и нюхает один объект и запоминает его запах. На другом 

занятии ему предлагают понюхать объект с закрытыми глазами и назвать его или выбрать из нескольких 

предложенных. На следующих занятиях подобная работа проводится с другими объектами. 

 

Восприятие вкуса. 

Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу 

Ожидаемый _ результат: 

Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.) 

Сначала ребенка учат соотносить один продукт с его вкусом. Затем ребенку показывают и дают 

попробовать два продукта, вкус которых ему знаком (например, яблоко и колбаса). После этого ему дают 

попробовать кусочек одного из продуктов (не показывая его). Ребенок должен узнать по вкусу продукт. 

Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества продуктов 

Ожидаемый результат: 

Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый) Методические _ рекомендации: 

Ребенку малыми дозами предлагают попробовать продукты с различными вкусовыми качествами, 

при этом учитель называет их. 

Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных 

навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций человека (дыхание, 

работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов). 

Целью программы является работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков. 

Основные задачи: 

мотивация двигательной активности, поддержка и 

развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

Особенности обучения 
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Занятия по коррекционному курсу «Двигательное развитие» проводятся 1 раза в неделю. На них 

ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность 

ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает 

материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

В процессе занятий учитель может использовать различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную). 

В учебном плане коррекционный курс представлен с расчетом 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Содержание программы 

Коррекционный курс содержит разделы: 

1 Раздел: Общеразвивающие и корригирующее упражнения 
 

- дыхательные 

- общеразвивающие 

2 Раздел: Прикладные упражнения 

- броски, ловля, передача предметов 

3 Раздел: Игры 

 

Альтернативная коммуникация 

Целью коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» является формирование умения 

обучающейся использовать доступные средства поддерживающей коммуникации в различных 

жизненных ситуациях, для объяснения своих потребностей, желаний и выражения себя. 1,5 часа в неделю. 

Задачи курса «Альтернативная коммуникация»: 

1) Формирование умения сообщать о своих потребностях, желаниях, а также выражать себя с 

помощью невербальных средств коммуникации; 

2) Формирование умений пользоваться мимикой, жестами, изображениями, фотографиями, 

пиктограммами, для объяснения своих потребностей и желаний. 

3) Формирование пассивного словаря понятий, объясняющих основные действия. 

4) Формирование умения ориентироваться в схеме собственного тела. 

5) Формирование и поддержание интереса к общению. 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Внеурочная деятельность 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. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов 

как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

Внеурочная деятельность также направлена на расширение контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными людьми. Программа внеурочной 

деятельности должна предусматривать организацию и проведение специальных внеурочных 

мероприятий, направленных на развитие личности обучающихся, таких как: конкурсы, выставки, игры, 

экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали и соревнования ("веселые старты", 

олимпиады), праздники, походы, реализация доступных проектов и другое. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обучающихся, не 

имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной 
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деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие 

самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

В   основу   АООП   обучающихся   с   умственной   отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ТМНР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; 

• создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

• формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

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

• приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение 

рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, 

таких как: 

• игры, 

• экскурсии, 

• занятия в кружках по интересам, 

• творческие фестивали, 

• конкурсы, 

• выставки, 

• соревнования («веселые старты»), 

• праздники, 

Содержание внеклассной работы 

В системе внеурочной деятельности предусматривается организация и проведение занятий, 

способствующих социально-личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции 
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недостатков в психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. Внеурочная 

деятельность способствует: 

• развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья; 

• формированию навыков здорового образа жизни; 

• формированию эмоционально-личностной сферы: гармонизации 

пихоэмоционального состояния; 

• формированию позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности; 

• формированию навыков самоконтроля; 

• формированию коммуникативной сферы и социальной интеграции: развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; 

• формированию продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе; формированию и развитию навыков социального 

поведения. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ. 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны соответствовать 

общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. 

Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинство людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, 

выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, 

иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим 

результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни. 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. Уровни освоения (выполнения) действий / операций) 

Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

1. Пассивное участие / соучастие. 
 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

2. Активное участие. действие 

выполняется ребѐнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

- по подражанию или по образцу 

- полностью самостоятельно 

Сформированность представлений 
 

1. Представление отсутствует 

2. Не выявить наличие представлений 

3. Представление на уровне: 

- использования по прямой подсказке 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) 

- самостоятельное использование 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках 

наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется 

СИПР на следующий учебный период. 
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Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. Личностные результаты 

освоения АООП включают: 

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к окружающим; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и 

т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

4.3. Учебный план для обучающихся с НОДА с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью 

(вариант 6.4) 

Учебный план для обучающихся с НОДА с ТМНР (тяжлыми множественными нарушениями 

развития) обеспечивает реализацию специфических образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся и индивидуальных потребностей каждого обучающегося с НОДА с ТМНР. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

адаптивно-спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы на основе ИП начального общего образования определяет образовательная 

организация. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 

подготовительных и 1 классах - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 

классах - 35 минут; во 2-4 классах - 35-45 минут (по решению образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов - не более 4 уроков, и один день в неделю - 

не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых - четвертых классов - не более 5 уроков. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

Наполняемость специального класса для детей с НОДА с ТМНР- до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются 

основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы 

данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их решения 

является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в 

максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, 

психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 

индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, 

особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы внеурочной 

деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме 

образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных 

функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений. Наполняемость групп - 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и индивидуальных 

занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не 

поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, 

определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, 

специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание компенсаторных и 
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социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-развивающая область может быть 

представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В области «Физическая культура» в учебном плане стоит предмет «Адаптивная физическая 

культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно замены групповых занятий АФК 

индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком 

случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного дефекта. Решение об 

изучении учебного предмета «Адаптивная физическая культура» принимается образовательной 

организацией исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В случае исключения данного 

предмета из учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на изучение каких-либо 

предметов из обязательной части учебного плана. 

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефектадля каждого учащегося 

определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 

час/нед.). 

Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на основе федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально 

значимых качеств личности. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях учебных предметов: 

альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические 

представления и конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и 

движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и занимательных 

моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя из психофизических 

особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей 

Примерный учебный 

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР(вариант 6.4) 

план 

Предметны

е области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 
 Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык    и речевая Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

практика письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика Математические 

представления 

4 4 4 4 4 20 

Естествознание Развитие     речи и 

окружающий природный 

мир 

  2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

     5 
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 Самообслуживание      5 

Искусство Музыка      5 

 Изобразительное искусство      5 

Технология Предметные действия      5 

Учебный план обучающихся с НОДА с ТМНР на 2018 

- 2019 учебный год (вариант 6.4) 

 

. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 1 

 

 

  

Окружающий мир Окружающий  природный мир 2 

  

   

  

Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционные курсы             

Сенсорное развитие 1 

  

  

Всего  4 


