
 



Пояснительная записка 

      Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) предназначена 

для проведения коррекционно-педагогической работы с обучающейся со 

стойким нарушением познавательной деятельности и ТМНР. Обучение детей 

и подростков в соответствии с учебным планом на 2022-2023  учебный год 

осуществляется на основании рекомендаций Центральной медико-психолого-

педагогической комиссии.  Обьѐм учебной нагрузки и распределение 

учебных часов определяется для каждого обучающегося индивидуально. 

 Обоснование актуальности  

     Учитывая психофизические отклонения (недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, речи), а также несформированность навыков социального 

поведения, диагноз тотальное психическое недоразвитие, обучаемому 

рекомендовано домашнее обучение по программе обучения детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

         Данная программа индивидуального обучения на дому составлена на 

основе «Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой.  

Обучение носит коррекционный, воспитывающий характер. Все предметы 

для учащейся имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы. Программа позволяет рационально и оптимально 

организовать целостный процесс обучения ребенка с учетом его актуального 

и ближайшего развития, соответствующий его состоянию здоровья, а также 

адаптировать учебную нагрузку к его индивидуальным возможностям. 

Программа учитывает личностно-ориентированную направленность 

обучения, организованного в соответствии с учебным планом. В данной 

программе в качестве основного средства взаимодействия, 

осуществляющейся на основе тщательной оценки возможностей ребенка для 

овладения словесной речью, является невербальная коммуникация. Система 

коммуникации включает различные средства: слово, жест, фотография, 



картинка, символ. Также учитывается, что альтернативные средства общения 

(жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, 

поэтому жест постоянно подкрепляется словом. Занятия планируются с 

учетом необходимости многократного повторения того или иного материала, 

постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных 

умений.    Принцип построения занятий – коммуникативный, основанный на 

предметно-практической деятельности. Уроки-занятия включают в себя 

практические упражнения. Предполагаемое содержание коррекционно-

развивающей работы относится к пропедевтическому уровню 

образованности. Это отражается в названиях учебных предметов:   

 «Развитие устной речи» 

 «Математика» 

 «Чтение» 

 «Письмо» 

 «Хозяйственно-бытовой труд» 

 «Коммуникация, правила социального поведения» 

 «Изо» 

 «Игра  и  игрокоррекция». 

Программа рассчитана на 1 год. Режим занятий: 3 раза в неделю. Формы 

занятий: беседа, чтение книг, игра, работа совместно с учителем. Все 

учебные предметы имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы. При  разработке СИПР учитывались 

индивидуальные психофизические особенности.. У Риты все темповые 

характеристики снижены. Вспыльчива: часты сильные эмоциональные 

вспышки по незначительному поводу. Проявляется небольшая агрессия, 

зацикленность на определѐнных фразах и однообразных движениях.. Речь 

односложна, чаще ограничивается словами да-нет. Не способна 

запоминать буквы и счет. Не любит слушать чтение кни. Практические 

действия выполняет с помощью взрослого: штриховка, лепка, аппликация 

и т.д. 



Цель– 

достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества 

посредством индивидуального поэтапного и планомерного расширения 

жизненного опыта повседневных социальных контактов. 

Задачи 

 Создавать условия, способствующие развитию способностей 

обучающегося. 

 Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию 

с педагогом в ходе содержательной деятельности. 

 Создавать условия для возникновения речевой активности и 

использования речевого материала в повседневной жизни. 

 Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в 

СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающегося. 

Решение поставленных задач происходит как на индивидуальных 

занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 Формировать учебное поведение (направленность взгляда на 

говорящего взрослого, на задание; использование по назначению 

учебных материалов; умение выполнять действия по подражанию). 

 Формировать адекватные реакции и действия на обращения людей. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

 Усвоил; 

 Частично усвоил; 

 Не усвоил. 
 



Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных 

предметов и коррекционных курсов. 

При обучении детей с тяжѐлой умственной отсталостью рекомендуется 

безотметочная система обучения. 

Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строится по четвертям. 

Продолжительность урока – 30-35 минут. 

Учебный план 

Лозицкой Маргариты Сергеевны 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебные предметы Колич. часов в неделю Всего часов 

Развитие устной речи 1ч. 34 

Математика 1ч. 34 

Изо 1ч. 34 

Чтение 1ч. 34 

Письмо 1ч. 34 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

1ч. 34 

Коммуникация, правила 

социального поведения 

1ч. 34 

Игра и игрокоррекция 1ч. 34 

 Итого: 8 часов в неделю  

 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

структуру и содержание образования детей и подростков с умеренной и 

тяжѐлой умственной отсталостью. Он регулирует обязательную 

минимальную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов при индивидуальном обучении. 



 

Пояснительная записка 
Математика 

         В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, 

ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко 

попадает в ситуации, требующие от него использования математических 

знаний. Так, накрывая на стол на трѐх человек, нужно пост авить три 

тарелки, три столовых прибора и т.д.    У большинства обычно 

развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с   выраженным   

нарушением   интеллекта   не   могут   овладеть   элементарными   

математическими   представлениями   без   специально организованного  

обучения.  Создание  ситуаций,  в  которых  дети  непроизвольно  

осваивают  доступные  для  них  элементы  математики, является 

основным подходом в обучении. В конечном итоге  важно, чтобы 

ребенок научился применять математические представления в 

повседневной  жизни:  определять  время  по  часам,  узнавать  номер  

автобуса,  расплатиться  в  магазине  за  покупку,  взять  необходимое 

количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

      Знания,  умения,  навыки,  приобретаемые  ребенком  в  ходе  освоения  

программного  материала  по  математике,  необходимы  ему  для 

ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении  повседневных 

задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при  раздаче материала и 

инструментов участникам какого-либо общего дела, при посадке семян в 

горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы пригодится при выборе  

ингредиентов  для  приготовления  блюда,  отсчитывании  заданного  

количества  листов  в  блокноте,  определении  количества испеченных 

пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Зная цифры, ребенок сможет 

сообщить дату рождения, домашний адрес, номер телефона, различить 



дни на календаре, номер автобуса, сориентироваться в программе 

телевизионных передач и др. Представления об объемных 

геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах, их 

свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации , лепке, 

рисованию, труду. Освоение навыков простейших измерений, умения 

пользоваться инструментами (мерной кружкой, ве сами и т.д.) помогут 

ребенку отмерить нужное количество моющего средства, необходимое 

для стирки белья, определенное количество крупы для приготовления  

каши.  Поэтому актуальность предмета  обусловлена  тем,  что  одними  

из  самых  сложных  знаний,  умений  и  навыков, включенных в 

содержание общественного опыта, которым овладевают подрастающие 

поколения, являются математические. Они носят отвлеченный характер, 

оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных 

действий. В повседневной жизни, в быту и в  играх ребенок достаточно 

рано начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют 

применения, хотя и элементарного, но вс е же математического решения 

(приготовить угощение для друзей, накрыть стол для семьи, разделить 

конфеты поровну и т.д.), знания таких отношений, как «много», «мало», 

«больше», «меньше», «поровну», умения определить количество предметов 

во множестве, а также выбрать соответствующее  количество  элементов  из  

множества  и  т.д.  Сначала  с  помощью  взрослых,  а  затем  

самостоятельно  дети  разрешают возникающие проблемы. Таким 

образом, уже в дошкольном возрасте дети знакомятся с математическим   

содержанием  и  овладевают 

 

Содержание программы   предмета « Математика» 

 

Временные представления. 

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

действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», 



«завтра»). Составление последовательности событий. Соотнесение времени с 

началом и концом деятельности. 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств.Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», 

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

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. 

Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Написание цифры. 

Представления о величине. 

Сравнение предметов по величине. 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 фигур. Соотнесение 

геометрических фигур с названием. Соотнесение предмета с геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»). 

Пространственные представления. 

Пространственные представления (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево). 

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», 

«около», «рядом», «далеко», «сверху»,«снизу», «спереди», «сзади», «справа», 

«слева»).). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая 

сторона», «левая сторона»). Составление предмета из двух и нескольких 

частей. Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из 

предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в 

ряду. 

 



Пояснительная записка. 

Изо. 

 Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком, 

имеющим ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-

двигательная координация.  

      Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. Основные задачи: развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

развитие художественно- творческих способностей, развитие мелкой 

моторики пальцев рук, зрительной памяти, умение замечать прекрасное в 

окружающем мире, формирование у детей наглядно-образное и логическое 

мышление.  

       В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

 Особенности курса:  

         Развитие  заинтересованного отношения умственно отсталого ребенка к 

предлагаемым заданиям,  создание  соответствующего эмоционального 

состояния, обеспечение должной (чаще всего игровой) мотивации детской 

деятельности - в связи с этим очень важно правильно организовать 

начальную фазу каждого занятия, а именно: пробуждать у детей интерес к 

самому объекту изображения, к содержанию будущего сюжета (на этапе 

сюжетного рисования и лепки),  формировать потребность в отражении 

интересного содержания.  

          Особенностями  курса также являются: сочетание иллюстративного 

материала  с познавательным  и  с ориентированным на практические занятия 

в области овладения первичными  навыками  художественной и 

изобразительной деятельности. Поэтому следует для облегчения восприятия 



необходимой для освоения курса информации максимально использовать 

имеющийся у ребенка жизненный опыт. При этом необходимо учить ребенка 

не стесняться, эмоционально реагировать на изображения. 

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических 

заданий.   Особенности психофизического развития ребенка с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей.  

Интеллектуальное развитие ребенка с ТМНР различно. Степень умственной 

отсталости колеблется от умеренной до глубокой. У ребенка выражено 

интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. 

Хотя проявляется интерес к общению и взаимодействию, что является 

предпосылкой для их обучения, использованию невербальных средств 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность выполнять отдельные двигательные действия (захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт 

предпосылки для обучения.  

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, 

имеющих коррекционную направленность при обучении умственно 

отсталого ребѐнка. У ученика имеются отклонения в координации, точности 

и темпе движений, возникают большие сложности при переключении 

движений, быстрой смене поз и действий, наблюдается 

нецеленаправленность, беспорядочность, нескоординированность  движений. 

Но он самостоятельно держит ручку, карандаш, оставляя графический след 

на бумаге, знает основные цвета, названия предметов мебели, одежды, обуви, 

имена учителей и детей, стремится к общению, но речь не развита.  

Задачи:  

Лепка:  

- учить различать пластичные материалы и их свойства  

- учить разминать пластилин, тесто, глину, раскатывать тесто, глину скалкой 



- учить отрывать кусочек материала от целого куска, откручивать кусочек 

материала от целого куска, отщипывать кусочек материала от целогокуска  

- учить размазывать пластилин (по шаблону, внутри контура), катать 

колбаски (на доске, в руках), шарик (на доске, вруках)  

-учить сгибать колбаску в кольцо, закручивать колбаски в жгутик, 

переплетать колбаски расплющивать материал (на доске, между ладонями, 

между пальцами)  

- учить скручивать колбаски, лепешки, полоски, защипывать краев детали, 

соединять детали изделия разными способами  

Аппликация:  

- учить различать разные виды бумаги среди других материалов  

- учить сминать бумагу, разрывать бумагу заданной формы, размера  

- учить сгибать лист бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали), скручивать 

лист бумаги  

- учить намазывать поверхности клеем (всей поверхности, части 

поверхности)  

Рисование:  

- учить различать материалы и инструменты, используемые для рисования  

- учить оставлять графический след на бумаге, доске  

- учить рисовать карандашом, фломастерами, красками  

- учить соблюдать последовательности действий при работе с красками 

(опустить кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть 

ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на 

листе бумаги, опустить кисть в воду ит.д.)  

- учить различать основные цвета  

- учить рисовать точки, линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

соединять точки  

Коррекционные задачи:  

- развивать мелкую моторику пальцев рук  

- развивать память, внимание, мышление  



- создавать положительный эмоциональный настрой на совместнуюработу  

Основные формы и методы обучения - практические упражнения и опыты, 

зарисовки в альбомах, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение 

пословиц и поговорок, стихов, рассказов, рассматривание картин, 

иллюстраций.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, 

практической направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы 

он мог доставить ребенку радость познания и вызвать желание повторной 

встречи с учителем. 

 

Содержание предмета «ИЗО» 

 
         Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить 

кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в 

краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, 

опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью (прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы). 

          Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем 

смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование линий 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. 

            Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Закрашивание (внутри контура, заполнение 

всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка 

(слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка).  

         Рисование контура предмета (по контурным линиям, по опорным 

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

(части предмета, отдельных деталей предмета, с использованием осевой 

симметрии).  



         Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование элементов 

орнамента (растительные, геометрические). Дополнение готового орнамента 

отдельными элементами (растительные, геометрические). Рисование 

орнамента из растительных и геометрических форм (в полосе, в круге, в 

квадрате). 

Пояснительная записка. 

Хозяйственно – бытовой труд. 

 
       Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе, с формирования навыков самообслуживания – это 

важные направления обучения ребенка с нарушениями развития, так как 

способность обслуживать себя необходима для независимой жизни любого 

человека.  

Цель обучения: повышение уровня самостоятельности и независимости в 

процессе самообслуживания, формирование представления о себе самом и 

ближайшем окружении.  

     Раздел «Самообслуживание» включает следующее содержание: 

формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть 

голову, стричь ногти, причесываться и т. д;  формирование умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при 

одевании и снятии предметов одежды; использование во время еды столовых 

приборов, питьѐ из кружки, накладывание пищи в тарелку, пользование 

салфеткой; формирование навыков обслуживания себя в туалете.  

Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки по 

самообслуживанию.  

Задачи к разделу «Самообслуживание»:  

- учить различать и называть: части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, 

зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, плечи, руки, ноги, пальцы, ногти 

колени)  



- учить различать и называть предметы санитарии и гигиены: мыло, 

мыльница, мочалка, расческа, зубная щетка, зубная паста, ножницы, таз, 

ванна ,полотенце  

- учить выполнять действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, 

чистить, полоскать, причесываться  

- учить совершать под присмотром и с помощью утренний и вечерний туалет, 

мыть мылом руки, лицо, насухо вытираться; знать, где следует хранить 

предметы туалета: мыло, мыльницу, зубную щетку, пасту, расческу, 

полотенце  

- закреплять умение различать и называть предметы одежды и обуви: носки, 

рубашки, трусы, носовой платок, штаны, платье, пальто, шапка, варежки, 

шарф, ботинки, галоши, валенки ит.д.  

- закреплять навыки одевания и обувания под присмотром. Знать, как 

складывать и куда класть или вешать свою одежду носового хода. 

Обращение с одеждой и обувью.  

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание 

шнурков. Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части 

правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части 

левого ботинка, стягивание левого ботинка).  

 

Примерное содержание предмета «Хозяйственно-бытовой труд» 

 
    Школа: Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения 

помещений школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий 

людей, работающих в школе.. Знание (соблюдение) правил поведения на 

территории школы.  Узнавание (различение) школьных принадлежностей: 

школьная доска, парта,  ранец, учебник, тетрадь,  карандаш, точилка, 

резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для 

рисования. Знание назначения школьных принадлежностей.  

       Квартира, дом, двор: Узнавание (различение) помещений квартиры 

(комната ), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, ). Знание (соблюдение) 



правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными 

удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация 

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

(водопровод). Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник.            

Предметы быта: Узнавание (различение) электробытовых приборов 

(телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, электрический чайник,). 

Знание назначения электроприборов.  

      Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым 

прибором. Узнавание(различение) предметов мебели (стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов 

мебели. часы).  

        Продукты питания: Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, 

какао, лимонад, компот, квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание 

упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, 

йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знакомство со способами 

обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения 

рыбных продуктов.  Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, 

печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения 

кондитерских изделий. 

 

 

Пояснительная записка. 

Развитие устной речи. 

 
      Развитие устной речи  – неотъемлемая составляющая социальной жизни 

человека. Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают 

полноценное общение ребенка.. У детей с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей.  



    Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации.  

Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 

программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 

пределах, организованное включение в общение.  

       Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 

составлении индивидуальной программы обучения выбирается обучающая 

задача и, в зависимости от возможностей ребенка подбирается средство 

коммуникации для реализации поставленной задачи.  

 

Особенности курса: 

     Общение с умственно отсталым ребѐнком осуществляется в процессе 

любой деятельности: на уроках, музыкальных занятиях, в процессе игровой 

деятельности, на прогулках и экскурсиях. Известно, что общение тесно 

связано с общим психическим развитием ребѐнка. Базовыми предпосылками 

для развития речи является коммуникативная направленность общения, 

интерес ребѐнка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, 

готовность речевого аппарата.  

 

Коррекционные задачи:  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи  

- формировать артикуляционные способности  

-формировать умение произносить гласные звуки (а, о, у, и) и соотносить их 

с определѐнными игрушками  

- формировать умение высказывать свои потребности  



- учить понимать обращѐнную речь  

- формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого  

 

Развитие устной речи (содержание предмета) 

Коммуникация.  

Установление контакта с взрослым. Приветствие собеседника. Выражение 

своих желаний с использованием взгляда, указательного жеста, изображения, 

слова. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и несогласия. 

Выражение благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на 

вопросы.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.  

     Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты 

(предметы, материалы, люди, животные и т.д.). Понимание слов, 

обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. 

Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов.  

Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. Употребление слов, обозначающих функциональное 

назначение объектов и субъектов, действия. Употребление слов, 

обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Употребление 

слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Употребление  

      В ходе организации и проведения уроков по данному предмету 

необходимо исходить из положения о том, что общение является особым 

видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. По-

этому вся коррекционно-образовательная работа с учащимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью должна строиться таким образом, чтобы 

были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, 

целевая и исполнительская. Задачи формирования представлений детей и 

подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и об 

окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе. «Это 



— я», «Мои игрушки», «Моя семья», «Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и 

звука». 

        Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное 

развитие учащихся, формирование их представлений о себе, об окружающей 

предметной и социальной действительности. Она тесно связана с 

содержанием сюжетно-ролевых и театрализованных игр, продуктивной 

деятельностью учащихся на учебных занятиях, а также с коррекционно-

адаптационной областью учебного плана. 

      Темы уроков-занятий по предмету «Развитие речи» находят свое 

логическое продолжение в содержании уроков-занятий по предметам 

«Чтение», «Письмо», а также в реализации задач коррекционно-игровой 

области и  психокоррекционной  работе. 

ПИСЬМО  

Пояснительная записка. 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают 

полноценное общение ребенка. Физическая недостаточность при ТМНР 

ограничивает у учащейся формирование экспрессивных движений (мимика, 

указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата. В связи с 

этим, обучение ребенка общению включает целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у него потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств общения. 

Цель  – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Смыслом обучения является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа 



по введению ребенка в более сложную предметную и социальную среду, что 

предполагает планомерное, дозированное, заранее программируемое 

организованное включение в общение. 

Задачи : 

- учить учащегося писать самостоятельно буквы и небольшие слоги; 

- развивать зрительное восприятие и пространственную ориентировку; 

- развивать и корректировать мелкую моторику рук; 

- совершенствовать графические навыки; 

-прививать навыки правильной посадки, правильного пользования 

карандашом, ручкой. 

Содержание предмета «Письмо» 

   Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью. Этот вид речи оказывается чаще всего 

недоступным для учащихся с тяжелой умственной отсталостью. Таким обра-

зом, процесс овладения навыками письма доступен не всем учащимся данной 

категории. Предмет «Письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

 рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих 

пятна (черно-белые и цветные), на фоне листа бумаги, различной по 

фактуре сыпучей поверхности (обычно манки, светлого песка, 

насыпанных на поднос), с которыми изображение образует 

контрастное или нюансное соотношение; 

 рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих 

смысловые единицы; 



 обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей 

изображения с целью создания целого (двухмерное изображение 

предмета); 

 написанию печатных букв («печатанию» букв); 

 написанию письменных букв по трафаретам; 

 составлению с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм 

(вместе с педагогом); 

 рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с 

использованием предметно-практической деятельности (рисование, 

аппликация, конструирование из природного и бросового материала); 

 списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

 написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы  письма. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от 

учащихся соблюдения четких правил. На уроках по предмету «Письмо» 

учащиеся усваивают элементарные изобразительные и графомоторные 

навыки, пространственные представления. Независимо от возраста учащихся 

обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной детям и 

подросткам с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Практическая 

деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с 

использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. 

Учитывая возможности каждого ученика, по мере обучения можно замедлять 

или увеличивать его темп. 

Игра и игрокоррекция 

Пояснительная записка. 

     Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 



формирование социально приемлемых форм поведения,  на реализацию 

индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой,  глубокой умственной отсталостью,   не 

охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных 

занятий;  дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений,  которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

       Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и 

возможности конкретного обучающегося, образовательная 

организация имеет возможность дополнить  содержание коррекционной 

работы, отражая его в СИПР. 

Нарушение речи препятствует полноценному общению с людьми. Еще 

сложнее протекает процесс овладения синтаксической стороной речи. 

Наиболее серьезными, часто встречающимися недостатками являются: 

- малая распространенность предложений 

- пропуск слов и словосочетаний 

Воспитание речи у подобного ребенка – тяжелая и чрезвычайно медленная 

работа, но очень благодарная: два–три выученных слова для 

него - то же, что тысячи новых слов для нормально развивающегося ребенка. 

Особенности курса:  

Такие дети вследствие слабой лабильности мозга с трудом переходят от 

однажды усвоенного к усвоению  однородного нового, задерживается на 

усвоенном первоначально.  

Также следует шире использовать эти возможности, возбуждая у учащегося 

чувство удовлетворения своим успехом, чувство радости от 

сознания, что им будут довольны взрослые. 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют 

специфику их образовательных потребностей. Обучающиеся с 



ТМНР(эпилепсия) вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. 

- Использование игр. 

Коррекцию нарушений речи (особенно звукопроизношения) необходимо 

увязывать с общим моторным развитием и преимущественно 

тонкой ручной  

На   всех  занятиях    используются     принципы  наглядности, 

доступности, практической направленности, коррекции. Каждое занятие 

построено так, чтобы оно могло доставить детям  радость                       

познания        и        вызвать желание          повторной          встречи          с      

учителем.  

Примерное содержание предмета 

«Коммуникация, правила социального поведения» 

Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление 

контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на 

собственное  имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 

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

своих желаний звуком (словом, предложением).Обращение с просьбой о 

помощи, выражая еѐ звуком (словом, предложением).Выражение согласия 

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

звуком (словом, предложением).Ответы на вопросы словом 

(предложением).Задавание вопросов предложением.  Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия),  благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы.  Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации.  Импрессивная речь.  Понимание простых по звуковому 

составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на собственное имя. 

Узнавание (различение) имѐн членов семьи, учащихся класса, учителя. 



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

обувь, 16 животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

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

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета 

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

др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.).Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние 

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

Экспрессивная речь Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых 

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

имени. Называние имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). 

Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

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

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

(употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

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

(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

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

(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.)  продукты, транспорт, птицы и др.).  Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и 



др.). Использование графического изображения (электронного устройства) 

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

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


