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Пояснительная записка 

Индивидуальная адаптированная программа для ученика с синдромом Дауна составлена на основе ФЗ «Об образовании 

в РФ» 2012 года, приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи".  

В отечественной истории законодательно предусматривается введение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов образования (СФГОС) для детей с ОВЗ: «В целях обеспечения реализации права на 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные 

образовательные стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования» (ст. 11, п. 6). Адаптированная образовательная программа – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), 

разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы, с учетом адаптированной основной 

образовательной программы и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями категории лиц с ОВЗ.  

Индивидуальная программа сопровождения ребенка с синдромом Дауна составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Авт. Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева.  

Программа рассчитана на один учебный год. Использование программы предполагает большую гибкость. Время 

освоения программы строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения 

у этого ребѐнка.  

Целью программы является включение детей с тяжелой (глубокой) умственной отсталостью в специально 

организованную образовательно-развивающую среду, организация своевременного квалифицированного обучения 

детей, учитывающего их психофизические и возрастные особенности и направленного на преодоление дефектов 

развития, адекватное включение их в окружающую социальную среду.  
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В работе с этой категорией детей лежат общедидактические принципы: индивидуальный и дифференцированный 

подход, наглядность, доступность, принцип интегрированного обучения.  

Не следует опираться на принцип обучаемости глубоко отсталого ребенка грамоте, счету и другим предметам, т.к. его 

продвижение по этому пути весьма затруднено, а создавать наиболее оптимальные условия для развития 

коммуникативных и социальных навыков (речь, игра, самообслуживание, нормы элементарного социального поведения 

и др.).  

Результатом обучения по программе должна стать социально-бытовая адаптация ребенка, максимально возможная 

самостоятельность в процессе жизнедеятельности, то есть социализация.  

Приоритетными задачами коррекционной работы являются:  

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;  

-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  

-расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о себе, о других 

людях, об окружающем микросоциуме;  

-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, знаний о природе и окружающем мире, основ 

безопасности жизнедеятельности;  

-развитие творческих умений средствами игровой деятельности;  

-воспитание навыки самообслуживания и культурно – гигиенические навыки;  

-формирование наглядно – действенного мышления и элементов наглядно – образного мышления;  

-развитие восприятия, памяти, внимания;  

-расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащая разнообразными сенсорными впечатлениями, воспитывать 

внимание и интерес к явлениям природы;  

-воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, желание им помогать.  

-формировать у обучающейся практический опыт правильного поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к детям, взрослым, любовь к родителям и близким, послушание.  

-продолжать эстетическое воспитании. Развивать художественное восприятие;  

-воспитывать у обучающейся отзывчивость на музыку, пение, доступные их пониманию произведения изобразительного 

искусства, литературы.  
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Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, 

общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация 

и т.д. Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы и 

возможностей здоровья, прежде всего в форме различных видов игры, совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, специально организованной познавательной деятельности.  

 

Программа предназначена для работы с ребѐнком с ограниченными возможностями здоровья ( с синдромом Дауна) 8 

лет, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Педагогическая характеристика учащегося.  

 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день форма хромосомной патологии. 

Характерной особенностью ребѐнка с синдромом Дауна, является замедленное развитие.  

 

1. Учебная деятельность.  

 

Учебная мотивация не сформирована. Преобладает игровая мотивация. Несформированность всех языковых средств на 

фоне первичного дефекта. Познавательная деятельность резко снижена. Вадим является ребенком- инвалидом. 

Основные двигательные навыки сформированы. Мальчик очень подвижный. Координация движений в норме. 

Предположительно, состояние слуха соответствует норме.  

Программный материал усваивает с большим трудом, т.к. он не разговаривает, не хочет пока писать, плохо 

ориентируется в цветах, частично повторяет действия учителя. Понимает слова-действия учителя: «положить», 

«убрать», «рисовать», «играть» и другие. Выполняет учебные действия только с помощью учителя, но желание есть не 

всегда. Если ему не нравится действие, издаѐт звук «у» и уходит, проявляет упрямство, но не агрессию. Понимает слово 

«молодец».  

Большую часть учебного времени ребенок не спокоен. Вадим иногда реагирует на запрет, при этом самоагрессия не 

наблюдается. Однако мальчик по-прежнему удерживается на индивидуальном занятии непродолжительное время, 
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стремится уйти. Знакомые задания может делать самостоятельно, старается избежать выполнения новых заданий. Делает 

попытки играть в паре с учителем. Есть предметная игра с мячом, переходящая в специфические манипуляции. Особый 

интерес проявляет к шахматным фигурам и шахматной доске. 

Базовые учебные действия не сформированы. С трудом поддерживает правильную позу на занятии (сидит на стуле 

непродолжительное время, низко наклоняет голову, забирается с ногами на стул), редко смотрит на говорящего с ним 

взрослого, действия по подражанию и образцу выполняет частично. С трудом принимает физическую помощь. Вадим не 

может сортировать предметы, группировать их по цвету, форме и величине самостоятельно. Состояние ребенка не 

позволяет определить уровень представлений об окружающем мире. Ребѐнок иногда любит слушать чтение книг, но не 

всех, а только тех, которые ему нравятся. Их сразу берѐт в руки, начинает сам листать страницы, останавливая своѐ 

внимание на некоторых картинках, комментарии слушать не хочет. Учебные презентации смотрит и слушает, реагирует 

на некоторые звуки: улыбается, удивляется, делает какие-то движения руками. Навыки самообслуживания 

сформированы частично. 

  

 

2. Особенности психического развития.  

  

Внимание неустойчивое, быстро переключается с одного на другое. Работоспособность низкая, а утомляемость высокая. 

Не хочет выполнять предложенные задания. Приходится часто менять задания. Вадим выполняет задания за учителем. 

Память кратковременная, предметно-образная. Речевая деятельность присутствует частично, но речь учителя частично 

понимает и принимает.  

 

Эмоциональная сфера бедная. Выражает радость - улыбается, нежелание – отворачивается, укает, убегает. Любит, если 

гладишь по голове. Если ему нравится человек, может его погладить рукой. Мать слушается, но с большим трудом, она 

применяет силу. Ребѐнок очень упрямый, у него бывает плохое настроение, тогда он ничего не хочет делать, даже 

играть, но агрессии пока не наблюдала. 

 Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-двигательного, эмоционального, сенсорного, 

умственного, речевого, эстетического и социально-личностного развития ребенка с синдромом Дауна; ведущих мотивов 
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и потребностей ребенка раннего возраста; характера ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; социальной 

ситуации развития ребенка.  

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный и организационный, что соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (в содержании каждого раздела определены его 

структурные особенности).  

Предлагаемое содержание основных направлений педагогической работы, условия и формы его реализации позволяют 

решать в единстве коррекционно-развивающие задачи, к которым относится моторно-двигательное, эмоциональное, 

сенсорное, умственное, социально-личностное, коммуникативное, речевое развитие ребенка. Практическая реализация 

этих задач осуществляется в процессе формирования механизмов предметной и игровой деятельности как ведущих 

видов деятельности в раннем и дошкольном детстве, продуктивных видов деятельности (рисования, конструирования), 

ознакомления с окружающим, развития речи, формирования элементарных математических представлений.  

Все направления коррекционно-образовательной работы являются взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи 

коррекционного обучения решаются комплексно во всех используемых формах его организации.  

Работа по активизации компенсаторных механизмов у ребенка с синдромом Дауна опирается на сильные стороны его 

развития:  

 относительная сохранность эмоций;  

 сохранность зрительно-двигательного восприятия;  

 достаточно высокий уровень имитационных способностей;  

 относительная сохранность тактильной чувствительности;  

 сочетание зрительных и двигательных ощущений дает самый высокий уровень запоминания;  

 сохранность эмоциональной памяти.  

В индивидуальном учебном плане взяты все предметы в соответствии с учебным планом для детей с тяжѐлой (глубокой) 

умственной отсталостью. 
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Учебный план ученика 6 года надомного обучения 

             Квашнина Вадима на 2022-2023 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

1 34 

Окружающий 

природный мир 

1 34 

Математические 

представления  

1 34 

Сенсорное развитие  1 34 

Человек  1 34 

ППД 1 34 
 

Расписание 

День недели Предметы 

Понедельник Речь и альернативная коммуникация 

Окружающий природный мир 

Математические представления 

Пятница Сенсорное развитие 

Человек 

ППД 

 

Количество часов в неделю: 6 

Количество часов в год: 204 
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Систематические занятия по предметам, чередующиеся работой и отдыхом, оказывают положительное 

влияние на психофизическое состояние организма, тем самым способствуют преодолению имеющихся 

нарушений. 

Сроки: программа рассчитана на один год. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю. 

Во время проведения занятий применяются различные формы: игра, беседа, работа в паре с учителем, 

работа на компьютере (показ презентации). 
Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 
- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 
- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов; 
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- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в 

создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
- стремится помогать окружающим. 
Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 
- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений 

искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 
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Планируемые предметные результаты коррекционной работы: 
- узнавать изученные объекты неживой и живой природы; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
- использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на сохранные анализаторы; 
- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на улице (игровой площадке); 
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников), в том 
числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
- контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации; 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 
- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий: 

- Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. 

д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
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Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении;  

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 
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- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по 

предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии 

с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога. 

 

Исходя из поставленных задач и выбранных направлений коррекционной работы на занятиях, содержание 

программы включает три блока: 

 

1.Образовательный, формирование представлений об окружающем мире. 

 

2.Психологический, направленный на коррекцию эмоционально-волевой сферы. 

 

3.Социальный, направленный на формирование навыков эффективного взаимодействия с окружающим 

социальным миром. 

 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально 

окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного 

раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач. 

Содержание обучения на уроках окружающий природный мир очень разнообразен, что определяется 

многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения памяти, 
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внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом 

отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр 

и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные 

уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции 

нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной 

речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого 

ребенка. 

Учебную работу на уроках окружающий природный  мир необходимо строить так, чтобы ранее пройденный 

материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность 

детей на различных уроках. 

 

Содержание основного минимума знаний, умений, навыков: 

 

по курсу « Речь и альтернативная коммуникация» 

 

Обучение направлено, прежде всего, на решение вопроса развития речи, как еѐ регулирующей, так и 

коммуникативной функций. Обучаемого учат понимать обращенную к нему речь, выполнять несложные 

инструкции и указания взрослого, в данном случае учителя.  

 

Программой определены следующие цели и задачи курса: 

 

Цель: Формирование целостного восприятия о предметах и явлениях окружающей действительности, а также 

представлений о человеке, видах его деятельности и взаимоотношений с природой. 

Задачи: 

- организовать речевую среду; 

- пробудить речевую активность учащегося, интерес к предметному миру и человеку; 

- сформировать предметные и предметно – игровые действия, способность к коллективной деятельности; 
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- научить понимать соотносящиеся и указательные жесты. 

Требованию к уровню подготовки. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

-пользоваться невербальными формами коммуникации (жесты, указательный жест, мимика, пиктограммы); 

 

-воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова; 

 

-узнавать предмет по его частям; 

 

-обобщать названия изученных групп предметов; 

 

-соотносить реальные предметы с картинками, пиктограммами; 

 

-слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, коротким рассказам, стихам, потешкам, 

песенкам; 

 

-выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и ближайшем 

окружении (используя жесты и пиктограммы). 

 

Обучающийся должен знать (реагировать):  

 

-своѐ имя, отчество, фамилию, возраст; 

 

-название и расположение основных частей тела и лица; 

 

-профессии людей (учитель, врач); 
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-содержание сказок: «Курочка ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

«Мойдодыр», «Федорино горе». 
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По курсу «Математические представления» 

 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи коррекционных 

образовательных учреждений -  коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Целью обучения детей математике является привитие системы таких знаний, умений и навыков, которые 

являются действенными, практически ценными и обеспечивали подготовку детей с тяжѐлой умственной 

отсталостью к социально - трудовой деятельности. 

Обучение математике организуется на практическо-наглядной основе и тесно связано с другими учебными 

предметами. 

На уроках математики используется множество дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений. 

 

Требованию к уровню подготовки. 

Обучающийся должен уметь: 

-выделять 1 и много предметов из группы; 

-соотносить количество 1 с количеством пальцев; 

-сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения (приложение и наложение) и 

чѐт, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

-различать предметы по цвету, форме, величине; 

-соотносить части суток с режимными моментами; 

-выполнять по подражанию простейшие манипуляции с объѐмными формами из детского конструктора, 

используя две – три формы (кубик, «кирпичик», «крыша»); 

-складывать фигуры из счѐтных палочек по подражанию и по показу; 

-складывать разрезные картинки из двух частей, разрезанных по вертикали или горизонтали;  
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-чертить прямую, волнистую линию по подражанию; 

-понимать слова, используемые учителем при создании конструкций: возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, 

дорожка, лесенка, ворота; 

-сооружать несложные постройки по образцу и словесной инструкции из строительного, природного и бросового 

материала. 

 

Обучающийся должна знать: 

-количественные понятия: один, много, поровну; 

-цвет: красный, синий, жѐлтый, зелѐный; 

-величину: большой – маленький; 

-форму: шар, куб, «крыша» (треугольная призма) и геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

-название времени года; 

-название, расположение и назначение помещений в доме; 

 

По курсу « Окружающий природный мир» 

 

Занятия направлены на формирование естествоведческих знаний, развития понятийного мышления на материале 

сведений о живой природе. На занятиях продолжается знакомство с миром животных и растений. 

Обучение направлено на решение следующих задач: 

-учить, обучаемого, находить на картинке и называть собаку, кошку, курицу, петуха, лису, волка, выделяя 

наиболее характерные особенности; 

-учить различать и называть некоторые части тела животных (голова, хвост, ноги); 

-обогащать словарь обучаемой существительными, обозначающими домашних животных (кошка, собака, курица, 

петух);  

- диких животных (лиса, волк) и их детенышей; 

-обогащать словарь  обучаемого прилагательными, обозначающими величину, цвет предметов (большой, 

маленький, сладкий, кислый и т. д.). 

-учить узнавать и называть цветы, траву, дерево; 
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-учить находить их отличительные признаки: трава зелѐная; дерево высокое, на нем много листьев; цветы бывают 

разные; 

-учить понимать слова обозначающие их.  

- различать по внешнему виду, вкусу некоторые овощи и фрукты (наиболее распространенные в данной области), 

называть их; 

-учить учащихся замечать и называть явления природы (идѐт дождь, снег, светит солнце);  

-обогащать словарь обучаемого: существительными, обозначающими названия растений (дерево, трава, цветы); 

фруктов (яблоко, груша); овощей (морковь, помидор, огурец); 

-обогащать словарь обучаемого прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус предметов (большой, 

маленький, сладкий, кислый и т. д.). 

 

Требованию к уровню подготовки . 

 

Обучающийся должен уметь: 

-находить предметы (животных) по их характеристике (цвету, форме, размеру); 

-сравнивать (совместно с учителем) два предмета, находить сходные и отличительные признаки; 

-уметь (в силу возможностей) классифицировать предметы по образцу, показу и словесной инструкции; 

-воспроизводить знакомые звукоподражания; 

-слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, коротким рассказам, стихам, потешкам, 

песенкам; 

-находить предметы (растение) по их характеристике (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху); 

-сравнивать (совместно с учителем) два предмета, находить сходные и отличительные признаки; 

-меть (в силу возможностей) классифицировать предметы по образцу, показу и словесной инструкции. 

 

По курсу «Человек» 

  

В основу занятий по предмету положен интегративный подход, который предполагает освоение системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное проживание в обществе. 
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Целью обучения данному предмету является освоение системы социально значимых практических навыков и 

умений, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни. Цель уроков – подготовка ученика к 

взрослой жизни через овладение ею навыками самообслуживания, общения, приспособления еѐ к жизни в 

обществе, воспитания у неѐ максимального уровня самостоятельности.  

На уроках обучается элементарным социально-бытовым умениям сначала с помощью учителя, а затем и с 

элементами самостоятельности. 

 

На всех этапах обучения у ученика: 

- формируются, затем уточняются и закрепляются основные бытовые умения и навыки, обеспечивающие 

постепенное вхождение в социальную жизненную среду; 

- формируется, закрепляется и постепенно расширяется спектр социально-бытовых умений, навыков, операций, 

которые необходимы в процессе жизнедеятельности; 

- формируется и вводится в предметно-бытовое и межличностное общение с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся невербальные и вербальные средства коммуникации. 

Программа «Социально-бытовая ориентировка» включает следующие разделы: 

«Личная гигиена» - в данном разделе учащимся дается алгоритм умывания, чистки зубов, расчѐсывания; 

«Одежда и обувь» - в данном разделе учащиеся учатся узнавать предметы одежды и обуви, и элементарным 

способам ухода за ними; 

«Питание» - в данном отделе учащиеся учатся соблюдению элементарно-гигиенических требований к 

содержанию посуды и использования продуктов; 

«Культура поведения» - в данном разделе даются сведения о том, как вести себя во время приема пищи, как 

пользоваться приборами и салфетками; 

«Жилище» - в данном разделе учащиеся учатся пользоваться средства по уходу за жилищем, выполнять 

элементарные действия по созданию порядка. 

Требования к уровню подготовки по данной программе: 

 

Личная гигиена. Обучающийся должен: 
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- иметь представление о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья человека; 

- знать последовательность выполнения утреннего туалета; 

- знать периодичность и правила чистки зубов; 

-знать периодичность мытья головы; 

 

Одежда и обувь: 

-иметь представление почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте; 

-знать виды одежды и обуви, 

- знать правила ухода за одеждой и обувью. 

 

Питание:  

- иметь представление о значении продуктов питания для здоровья человека; 

 - иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

 - иметь представление о назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

- иметь представление о санитарно-гигиенические требования к содержанию посуды. 

 

Культура поведения: 

- знать правила поведения за столом. 

- уметь принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

- уметь правильно вести себя за столом во время приема пищи 

(пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

 

• Условия реализации программы 

Средства обучения, используемые на уроке: наглядные, ТСО, дополнительные пособия: 

- строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный материал, строительные 

наборы, состоящие из однотонных и разноцветных предметов различной геометрической формы, пластмассовые 

конструкторы (ЛЕГО); 
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- наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных геометрических форм и размеров; 

- сборно-разборные игрушки: матрѐшки, пирамидки, сказочные персонажи, куклы, животные; 

- наборы мелких сюжетных игрушек: зайчики, мишки, рыбки и т. д.; набор картинок (сюжетных и предметных): 

разрезных, с прорезями круглой, квадратной, треугольной формы; 

- наборы палочек; магнитные доски; 

- сыпучие материалы: горох, фасоль, речной песок, манная крупа, рисовая крупа; набор коробок, прозрачные 

ѐмкости; 

 

- наборы геометрических фигур; штампы, трафареты; 

 

- пуговицы разного размера и различных цветов; 

 

- природный материал: ракушки, камушки, шишки; 

 

- муляжи овощей и фруктов;  

 

- материал для лепки: цветное тесто, пластилин; 

 

- палочки разной длины и ширины для рисования на песке, манке; 

 

- наборы кистей, карандашей, фломастеров, мелков; 

 

- детские музыкальные инструменты. 

 

Методы и приѐмы, используемые в ходе обучения: беседа, работа с изобразительными наглядными пособиями, 

наблюдения, работа с натуральными наглядными объектами, практические задания. 
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По курсу «Сенсорное развитие». 

 Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия  окружающей действительности. 

Первым шагом познания мира является чувственный  опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в  значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, 

 насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с умственной  отсталостью сенсорный  опыт 

спонтанно не формируется. Чем более выражены  нарушения развития ребенка, тем  большее значение в его жизни имеет 

чувственный  опыт, который является результатом  накопления возникающих ощущений. Дети с умственной 

отсталостью наиболее чувствительными 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 через  целенаправленное систематическое воздействие 

на различные анализаторы.  

Задачи программы:  

1) Развитие и коррекция зрительного восприятия; 

2) Развитие и коррекция слухового восприятия; 

3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 

 

Программа коррекционного курса включает: 

1) Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на  неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него.  

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом  

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за     

движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение цвета объекта.  

2) Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного  

на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным  

перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. 
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Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

3) Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на  

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами  

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре  

(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой,  

сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов.  

Адекватная реакция на давление на поверхность тела.  

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная  

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с  

разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность,  

вязкость).  

 

По курсу «Предметно-практическая деятельность»: 

Занятие по предметно-практической деятельности представляет собой специальный предмет обучения детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Уроки  проводятся  в  игровой  форме  на доступном  детям  уровне. 

Содержание программы  направленно на  восполнение  недоразвития  предметных  действий  и  коррекцию  их  

восприятия,  внимания,  зрительно-двигательной  координации  и  пространственных  представлений. 

Цель этих занятий: используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, 

элементы ручного труда, конструирования), корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений, наглядно действенного и наглядно образного мышления ребенка. 

Полученные навыки должны закрепляться и вводиться в самостоятельную деятельность ребенка и различные 

жизненные ситуации. 

Задачи:  

 Формирование  положительного  отношения  к  посильным  видам  ручного  труда. 

 Обучение  доступным  приемам  предметно-практической  деятельности, конструирования  и  ручного  труда. 
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 Развитие  всех  психических  функций  и  познавательной  деятельности  детей  в  процессе  обучения  и  коррекции  

их  недостатков. 

 Коррекция  сенсорной,  эмоционально- волевой  сферы  и  умственной  деятельности. 

 Формирование  навыков  правильного  поведения,  коммуникабельности. 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации » N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 2 Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации » N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

Ст. 11, ч. 6 Федерального закона Российской̆ Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Баряева Л.Б., Н. Н. Яковлева Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях: Учебно-

методическое пособие. СПб: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2008., 
Безруких М.М. Обучение первоначальному письму. — М.: Просвещение, 2002. 

Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. — М.: Просвещение, 2003. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2-х томах. — М., 1986. 

Зельдин Л.М. Опыт формирования у ребенка с ДЦП навыков, необходимых для овладения скорописью// В сб. 

Особый ребенок. Исследования и опыт помощи, № 2. — М., 1999. 

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2004.  

Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии/ Пер. с 

английского. — М.: Ассоциация Даун Синдром, 1998.  

Программа под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, рекомендована к использованию в образовательных 

учреждениях Региональным экспертным советом Комитете по образованию РФ  

Смирнова Е.О. Детская психология. — М.: Владос, 2003. 
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