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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа образования слепых обучающихся 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нару-

шениями в развитии) (вариант 2)) (далее – АООП УО (вариант 2) является нормативно-управлен-

ческим документом краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» (далее 

школы-интерната), и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания 

и особенности орга-низации образовательного процесса в образовательной организации, 

реализующей адаптирован-ные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с нарушениями зрения. 
 

1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы образова-

ния слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тя-

желыми множественными нарушениями развития) (вариант 2). 

Слепые обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой сте-

пени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное разви-

тие которого не позволяет освоить АООП УО (вариант 1), либо он испытывает существенные 

трудности в ее освоении получает образование по АООП УО (вариант 2), на основе которой 

школа-интернат разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учи-

тывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной отстало-

стью. 

АООП УО (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью направлена на формиро-

вание общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в об-

ществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 
 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся с умеренной, тя-

желой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития. 

Для слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тя-

желыми множественными нарушениями в развитии), характерно интеллектуальное и психофи-

зическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с 

локальными или системными нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, расстрой-

ствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной сте-

пени тяжести. У некоторых обучающихся выявляются текущие психические и соматические за-

болевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Это в свою 

очередь, значительно затрудняет социальное развитие, адаптацию ребенка, в частности, к усло-

виям школьного обучения. 

Уровень психофизического развития слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) невоз-

можно соотнести с какими-либо возрастными параметрами и уровнем развития слепых обучаю-

щихся, не имеющих дополнительных нарушений. Тяжелые органические нарушения, которые 

чаще всего являются причиной множественных нарушений, обусловливающих выраженные 

нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значитель-

ной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности обучающегося в семье и 

обществе сверстников. При этом каждый слепой, имеющий тяжелое нарушение зрения в сочета-

нии с другими первичными нарушениями, имеет своеобразную, специфическую картину разви-

тия. Уровень психического развития обучающихся данной группы зависит от ряда факторов: 

этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления каждого из от-

клонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их 

сочетания в сложной структуре, а также от сроков и качества коррекционной помощи. 
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Особенности психического развития слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) прояв-

ляются в грубом нарушении познавательного развития. Грубо нарушено чувственное познание, 

слуховое и осязательное восприятие обучающихся характеризуется недифференцированностью, 

фрагментарностью, оно не может быть основой для формирования представлений об окружаю-

щем мире. У обучающихся данной группы не формируются представления и понятия, не уста-

навливаются логические связи, для их мышления характерна инертность, регидность, чрезмерная 

конкретность. Несформированность познавательной деятельности обусловливает отсутствие 

развития игровой деятельности, в рамках которой формируются предпосылки учебной деятель-

ности. 

У данной группы обучающихся, на момент поступления в школу, наряду с ярко выражен-

ными особенностями психофизического развития, имеет место чрезвычайно низкий уровень раз-

вития компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. Зачастую у 

обучающегося практически отсутствуют элементарные навыки самообслуживания, ориенти-

ровки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением. 

Социальная незрелость слепых обучающихся проявляется в ограниченности контактов, 

отсутствии представлений о нормах поведения. Для коммуникативного развития слепых обуча-

ющихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множествен-

ными нарушениями в развитии) характерна низкая заинтересованность в общении со сверстни-

ками и взрослыми, ограниченность невербальных и вербальных средств коммуникации. У боль-

шинства обучающихся данной группы выявлены расстройства эмоционально-волевой сферы, 

проявляющиеся у одних обучающихся в преобладании возбуждения, негативно-агрессивного по-

ведения, у других – в вялости, пассивности. У всех слепых обучающихся с умственной отстало-

стью отмечаются нарушения поведения, расторможенность, быстрая истощаемость, низкая про-

извольность поведения. 

Независимо от состояния зрения и времени потери (нарушения) зрения слепые с умствен-

ной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) значительно отстают в физическом развитии, что выражается в низких антропометри-

ческих показателях (рост, масса тела, окружность грудной клетки), нарушении осанки, малом 

объеме двигательных умений и навыков. 

Значительное недоразвитие двигательной сферы выражается в снижении точности движе-

ний головы, рук, тела, в отсутствии пластичности и координированности движений. У них 

наблюдается множество лишних нецеленаправленных движений, неумение объединить отдельно 

выполняемые движения в единое слитное целое. 

У обучающихся значительно снижены такие показатели как сила, быстрота и выносли-

вость, они испытывают значительные трудности при сохранении рабочей позы в течение урока, 

они очень быстро утомляются, у них чрезвычайно снижена работоспособность. 

Серьезные нарушения психомоторики затрудняют развитие простых форм деятельности 

(например, навыков самообслуживания). 

В эту группу входят также обучающиеся, имеющие помимо слепоты, тяжелые двигатель-

ные нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями разной степени. Двигатель-

ные нарушения могут быть представлены в виде детского церебрального паралича и других тя-

желых нарушений опорно-двигательного аппарата. Степень тяжести двигательных нарушений 

может быть различной: от тяжелой степени, для которой характерны выраженные параличи ко-

нечностей, до легкой, при которой дети в состоянии передвигаться, обслуживать себя. При этом 

выраженные коммуникативные и речевые трудности у обучающихся данной группы нередко не 

позволяют выявить степень и тяжесть нарушений интеллектуального развития, для этого требу-

ется длительный период диагностического обследования. 

У слепых обучающихся каждой из перечисленных групп, наряду с наличием тяжелых 

нарушений слуха, интеллекта, движений, могут отмечаться расстройства аутистического спек-

тра, другие тяжелые эмоциональные и поведенческие расстройства. У некоторых детей выявля-

ются текущие психические заболевания (эпилепсия, шизофрения), которые значительно ослож-

няют развитие и обучение. Обучающиеся данной группы часто соматически ослаблены, имеют 
 

5



нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются в длительном лечении и медицинской 

реабилитации, что также необходимо учитывать в процессе организации систематического обу-

чения. У некоторых слепых обучающихся, имеющих тяжелые генетические нарушения, рас-

стройства интеллекта, моторики, слуха, эмоционально-волевой сферы в динамике могут утяже-

ляться. 

Слепые обучающиеся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяже-

лыми множественными нарушениями в развитии) требуют постоянного ухода со стороны взрос-

лых, сопровождения в ежедневных бытовых ситуациях, они полностью зависимы от взрослых. 
 

1.3. Особые образовательные потребности слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития. 

Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием слепоты 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нару-

шениями в развитии), детерминирует наличие у обучающихся наряду с общеобразовательными 

особых образовательных потребностей, которые детерминируют необходимость: 

 организации максимально раннего специального обучения, которое должно начинаться после 

сразу же после выявления сочетанных первичных нарушений развития; 

учета потребности во введении специальных учебных предметов и курсов коррекционно-раз-
вивающей области, которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка; 

 использовании специальных методов и средств обучения, "обходных путей", необходимых 

для обучающихся с учетом его индивидуальных особенностей; 

 качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смыс-

ловой организации общеобразовательной среды; 

 в максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательной 
организации; 

 в пролонгированном обучении, выходящем за рамки школьного возраста; 

 в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его 

людей; 

 в совместной работе специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, 

социальных работников, специалистов здравоохранения, а также родителей обучающихся в 

процессе его образования; 

 специальной организации всей его жизни, обеспечивающая развитие компенсаторных про-

цессов в условиях общеобразовательной организации и в семье; 

 формировании потребности в общении, овладении средствами коммуникации со сверстни-
ками и взрослыми; 

 формировании навыков самообслуживания и других практических умений, способствующих 

нормализации и улучшению ежедневной жизни; 

 обучении обучающихся использованию специальных технических средств, способствующих 

ориентировке в окружающем мире, налаживанию общения со сверстниками и взрослыми; 

 организации обучения и воспитания: слепого обучающихся с остаточным зрением, с учетом 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможность коррекции зрения с помощью опти-

ческих приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения 

зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок; слепых обучающихся 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), имеющих тотальную слепоту или светоощущение - возраста 

утраты зрения и времени жизнедеятельности в условиях слепоты, режима тактильных и фи-

зических нагрузок; 

 целенаправленного развития деятельности сохранных анализаторов, формирование компен-

саторных способов деятельности; 
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профилактики вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и коррек-

ции сенсорных, предметных и пространственных конкретных и обобщенных представлений; 

 формирования умений и навыков поэтапного обследования предметов; 

 широкого использования специальных приемов организации учебно-практической деятель-

ности (работа по инструкции, приёмы пошагового обучения и др.); 

 обеспечения доступности учебной информации для тактильного, слухового и зрительного 

(для слепых с остаточным зрением) восприятия обучающимися; 

 предъявления информации в наглядно-образной форме; 

 целенаправленного развития мотивационно-потребностной сферы, речевой деятельности; 

 коррекции нарушений в двигательной сфере; 

 нивелирования негативных и поведенческих проявлений и профилактика их возникновения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в раз-

витии) обусловливают необходимость разработки специальной индивидуальной программы раз-

вития. Специальная индивидуальная программа развития (далее - СИПР) разрабатывается на ос-

нове адаптированной основной образовательной программы и нацелена на образование слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии) с учетом их уровня психофизического развития и индиви-

дуальных образовательных потребностей. 

Целью реализации специальной индивидуальной программы развития является включе-

ние слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) в жизнь общества через индивидуальное поэтапное 

и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов, достиже-

ние ребенком самостоятельности в доступных для него пределах в решении повседневных жиз-

ненных задач. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), который опре-

деляется решением ПМПК образовательной организации. В ее разработке принимают участие 

все специалисты, работающие с обучающимся при участии его родителей (законных представи-

телей). 
 

1.4.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы и специальной индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития слепых с умственной отсталостью (умеренной, тя-

желой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) для данной категории 

детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести со-

стояния, включаются в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов, кор-

рекционных технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются ин-

дивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (вариант 2) принципиально отли-

чаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 

1). 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) регламентиру-

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

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной тру-

довой 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. 
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Итогом образования человека с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой 

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) является нормализация его жизни. Под 

нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым 

для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедея-

тельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлече-

ний и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответ-

ственность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор компетен-

ций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самосто-

ятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности детей с нарушением зрения с умственной отстало-

стью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы развития для их 

обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является обретение обучающимся 

таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной са-

мостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в 

жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование слепых 

детей с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР 

составляется на ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие 

все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители. 
 

Структура СИПР включает: 

 общие сведения об обучающемся; 

 психолого-педагогическую характеристику, содержащую оценку развития обучающегося на мо-

мент составления программы; 

 условия ухода и присмотра; основные задачи воспитания и обучения; 

 условия выполнения программы (общий и двигательный режим, средства коммуникации и др.); 

 перечень необходимых технических средств, условий их использования; 

 список специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

 индивидуальный учебный план; 

 содержание образования в условиях образовательной организации; 

 содержание воспитания и обучения в семье; 

 перечень возможных задач и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; средства 

мониторинга и оценки динамики обучения. 

Кроме того, программа может иметь различные приложения, включающие задания и ре-

комендации для персонала образовательной организации, волонтеров, учителей дополнитель-

ного образования, организации досуговой деятельности обучающихся. 
 

I. Общие сведения содержат: 

1) персональные данные о ребенке и его родителях; 

2) характеристику семейных условий (бытовые условия, отношение членов семьи к образованию 

ребенка; 

3) заключение ПМПК и другие медицинские документы. 
 

II. Характеристика слепого обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, тя-

желой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) составляется на 

основе психолого-педагогического обследования, проводимого специалистами общеобразова-

тельной организации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося и опреде-

ления зоны его ближайшего развития. Характеристика отражает: 
 

8



1. данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии обучающегося; 

2. особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, мышле-

ния; 

3. состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

4. характеристика поведенческих и эмоциональных реакций обучающегося; характерологиче-

ские особенности личности обучающегося со слов родителей (законных представителей); 

5. сформированность социально-значимых навыков, умений: коммуникативные возможности, 

самообслуживание, предметно-практическая деятельность, игра; интеллектуальные умения: 

счет, письмо, чтение, содержание представлений об окружающих предметах, явлениях; 

6. потребность в уходе и присмотре; необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

7. на основании анализа результатов психолого-педагогического обследования делаются вы-

воды о приоритетных задачах развития и обучения ребенка, определяются основные образо-

вательные области, учебные предметы, курсы коррекционно-развивающей области для даль-

нейшей педагогической работы с ребенком. 
 

III. Условия выполнения программы (количество занятий, занятия в классе и инди-

видуальные, общий и двигательный режим, средства коммуникации и др.). 
 

IV. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для обучающегося обра-

зовательные области, учебные предметы, курсы коррекционно-развивающей области и опреде-

ляющий объем недельной учебной нагрузки на обучающегося. 
 

V. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, коррекционных 

занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного развития, 

воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся; внеурочной деятельности). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидае-

мых) результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода или 

год). 
 

VI. Необходимым условием реализации общеобразовательной программы ряда обуча-

ющихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение гигиениче-

ских процедур) и присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра отражается в 

индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и 

при-смотр, а также перечня необходимых специальных материалов и средств. 
 

VII. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
 

VIII. Программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает за-

дачи, включающую повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

моти-вации родителей (законных представителей) к конструктивному взаимодействию со специ-

али-стами, привлечение родителей (законных представителей) к участию в разработке и реализа-

ции СИПР. 
 

IX. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначе-

ния, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реа-
лизации СИПР. 

 

X. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты общеобразовательной организации оценивают уровень сформирован- 
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ности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР: «выполняет действие самостоя-

тельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет дей-

ствие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет дей-

ствие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает 

объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты обра-

зования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме 

характеристики за учебный год. 

На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушением зрения с умерен-

ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тя-

желыми и множественными нарушениями развития адаптированной основной образова-

тельной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии) (вариант 2) результативность обучения каждого обучаю-

щегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образова-

тельных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных про-

грамм представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обу-

чающихся. 
 

1.5.1. Язык и речевая практика 

1.5.1.1.Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

1. Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация. Развитие речи как средства общения 

в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. 

 понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека; 

 умение самостоятельного использования, усвоенного лексикограмматического материала в 
учебных и коммуникативных целях. 

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербаль-

ными. 

 качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 
графических знаков; 

 умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, коммуни-

кативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств (коммуника-

торы, персональные компьютеры, др.); 

3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и им-

прессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообраз-
ных видах детской деятельности; 

 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вер-
бальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

 умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использо-
вание предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для 
выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с гра-
фическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или пере-

дачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 
устройство). 
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4. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 
известных предметов и действий; 

 использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

 узнавание и различение образов графем (букв); 

 копирование с образца отдельных букв, слогов, слов; 

 начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предме-

тов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 
 

1.5.2. Математика. 

1.5.2.1.Математические представления 

1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисло-

вые), пространственные, временные представления 

 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 

 умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

2. Представления о количестве, числе, знакомство сцифрами, составом числа в доступных ре-

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

 умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его циф-
рой; 

 умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

 умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти; 

 умение обозначать арифметические действия знаками; 

 умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответ-

ствующих возрасту житейских задач. 

 умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т. 
д.; 

 умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измеритель-
ными приборами; 

 умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

 умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.; 

 умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять 
и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время 

с началом и концом деятельности. 
 

1.5.3. Окружающий мир 

1.5.3.1.Окружающий природный мир 

1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствую-

щих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям. 

 интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

 представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, во-
доемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.); 

 представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 
их влиянии на жизнь человека; 
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 умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельно-
сти, охраны здоровья. 

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

 интерес к объектам живой природы; 

 представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия «по-
лезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.); 

 опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними; 

 умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

3. Элементарные представления о течении времени. 

 умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года; 

 представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т. д. 
 

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

 соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зер-
кале; 

 представление о собственном теле; 

 отнесение себя к определенному полу; 

 умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания; 

 умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, ин-

тересы; 

 представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возраст-
ным изменениям. 

2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первооче-

редных потребностей. 

 умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 
процедуры, одеваться и раздеваться и др.; 

 умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограниче-

ниям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

 умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 
болезненных ощущениях взрослому; 

 умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром 
и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

 умение следить за своим внешним видом. 

4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 
обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

1.5.3.3. Домоводство. 
1.  Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома. 

 умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, гла-
жение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.; 

 умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 

уборка, работа на кухне, др.; 

 умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продук-
тов, химических средств бытового назначения; 
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 умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инстру-
менты, соблюдая правила безопасности. 

 

1.5.3.4. Окружающий социальный мир 
1. Представления о мире, созданном руками человека 

 интерес к объектам, созданным человеком; 

 представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудова-
ние, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т. д.; 

 умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транс-
порте, в общественных местах. 

2. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о со-

циальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 
врач, водитель и т.д.); 

 представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 
поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

 опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 
соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3. Развитие межличностных и групповых отношений. 

 представления о дружбе, товарищах, сверстниках; 

 умение находить друзей на основе личных симпатий; 

 умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, со-

чувствовать, проявлять внимание; 

 умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 
деятельности; 

 умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

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

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

 использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздни-

ках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 

 умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 
5. Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 
достоинства и др.; 

 представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и др. 
6. Представление о стране проживания Россия. 

 представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания; 

 представление о государственно символике (флаг, герб, гимн); 

 представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 
 

1.5.4. Искусство 

1.5.4.1.Музыка и движение. 

1. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обо-

гащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных 

и инструментальных выступлений. 
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 интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под му-
зыку, игра на музыкальных инструментах); 

 умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

 освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на му-

зыкальных инструментах; 

 умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной му-
зыкальной деятельности; 

 стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектак-

лях, др. 
 

1.5.4.2.Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

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

использование различных изобразительных технологий. 

 интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

 умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной дея-
тельности (лепка, рисование, аппликация; 

 умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 
аппликации. 

2. Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 
деятельности; 

 стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 
работы; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельно-
сти. 

3. Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрос-

лыми; 

 умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 
выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

1.5.5. Технология 
1.5.5.1.Профильный труд. 

1. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 
трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, де-

ревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона; 

 умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 
работ, применяемые в сферах производства и обслуживания; 

 умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблю-
дать необходимые правила техники безопасности; 

 умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями, 

при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей 

региона; 
 

14



 умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать ре-
зультаты своего труда. 

2. Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных тех-

нологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

 потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 
 

1.5.6. Физическая культура. 

1.5.6.1.Адаптивная физкультура. 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений. 

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 
передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

 освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений; 

 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 
ощущения, др.; 

 повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных уме-
ний. 

3. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на вело-

сипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая под-

готовка; 

 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвиж-
ные игры и др. 

 

1.6.Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения адап-

тированной основной общеобразовательной 

программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. Промежуточ-

ная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жиз-

ненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации обучаю-

щихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она 

объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К 

процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей эксперт-

ной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его лич-

ности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освое-

ния отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая харак-

теристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компе-

тенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии) адаптированной основной общеобразовательной программы образования осу- 
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ществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающи-

мися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специаль-

ной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной ком-

петенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 

учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных за-

даний, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности обу-

чения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и 

даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспеш-

ности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимо-

действие следующих компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление результатив-

ности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в 

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. 

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться по-

мощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; за-

дания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных ре-

зультатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных кри-

териях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие самостоятельно с ошибками», «выполняет действие по инструкции» (вер-

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

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие 

не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление пред-

ставлений, умений и навыков, обучающихся в каждой образовательной области должно созда-

вать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий представле-

ний в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные ре-

зультаты. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множествен-

ными нарушениями в развитии) направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и 

включает следующие задачи: 

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

муникативному взаимодействию в группе обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 
 

16



 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 осо-

бых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит, как 

на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально органи-

зованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 
 

2.1. Программы учебных предметов 

2.1.1 Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

Пояснительная записка 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют форми-

рование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного 

аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих нарушение ин-

теллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуника-

тивных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуни-

кативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушени-

ями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познава-

тельной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими 

значительно затруднено, либо невозможно. 

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

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 

речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуника-

ции и социального общения. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе соци-

ального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуаль-

ное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контак-

тов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению 

ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, до-

зированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 

пределах, организованное включение в общение. 

Программно-методический материал по «Общению» представлен следующими разде-

лами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков уста-

новления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной 

программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, 

подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. Если ребенок не вла-

деет устной (звучащей) речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, напри-

мер, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, 

жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, чернобелая 

картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные 

кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на 
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формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи 

направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предло-

жения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) речью, учится об-

щаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно. 

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

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 классы. С обучающимися, нуждающимися 

в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-развивающие заня-

тия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием техноло-

гий по альтернативной коммуникации. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изобра-

жениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные кар-
тинки с различной тематикой для развития речи; 

 электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и воспроизводя-

щие устройства, коммуникаторы (например, Language Master “Big Mac”, “Step by step”, 

“GoTalk”, “MinTalker” и др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь (например, 
планшетный компьютер и др.); 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пикто-

грамм (например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), системы символов (например, “Bliss”); ком-

пьютерные программы для общения (например, «Общение» и др.), обучающие компьютер-
ные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

Примерное содержание предмета Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств Установление контакта с собесед-

ником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния со-

беседника. 

Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложе-

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

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

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

благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). За-

давание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зритель-

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

собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогла-

сия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выра-

жение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих же-

ланий; приветствие (прощание),обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием 

жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагаю-

щие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъяв-

лением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудоволь-

ствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, 

цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удо-

вольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение 
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за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатан-

ными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарно-

сти, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, зада-

вание вопросов с использованием таблицы букв. 

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

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопро-

сов с использованием воспроизводящего устройства (например, «Language Master»). Привлече-

ние внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием 

кнопки (клавиши), нажатие которой запускает воспроизводящее речь устройство (например: 

«Big Mac», «Talk Block», «Go Talk One»). Выражение согласия (несогласия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с использованием пошагового коммуника-

тора (например, “Step by step”). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарно-

сти, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказывание с использованием коммуникатора (например: «GoTalk», «MinTalker», 

«SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, со-

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

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих 

число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание 

сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называ-

ние собственного имени. Называние имён 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, иг-

рушки, 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, мед-

ленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих 

число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначаю-

щих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) про-

стых предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по со-

держанию текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 
 

19



Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. 

Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, кар-

тинки, мнемокартинки). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устрой-

ства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напеча-

танного слова (электронного устройства). Использование графического изображения (электрон-

ного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 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 обозна-

чения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображе-

ния (электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, про-

дукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 

и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного 

устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление про-

стых предложений с использованием графического изображения (электронного устройства). От-

веты на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения (электрон-

ного устройства). Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям 

с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа 

по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых со-

бытиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия пред-

метов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. 

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

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы 

(слога, слова, предложения). 
 

2.1.2. Математические представления 

Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него использования 

математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, 

три столовых прибора и т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 
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овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступ-

ные для них элементы математики, является основным приемом в обучении. В конечном итоге 

важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной 

жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать до-

мой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приго-

товления блюда и т.п. 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений 

и умений и применение их в повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные пред-

ставления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные пред-

ставления», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного матери-

ала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных практиче-

ских задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при 

посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ин-

гредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, 

у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, кален-

дарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое дру-

гое. В рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по ма-

тематике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обу-

чающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не включа-

ется в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный 

учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, вели-

чине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа «Нуми-

кон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы 

с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с раз-

личными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у де-

тей доступных математических представлений. 

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение мно-

жеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. 

Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. 

Знание отрезка числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 10, 0 - 10). Определение места числа (от 0 до 9) в 

числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из 

двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифме-

тического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения за-

дачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) еди-

ниц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение де-

нежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых приме-

ров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

21



Различение однородных (разнородных по одномупризнаку) предметов по величине. Срав-

нение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», наложения. 

Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. Составление 

упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных) 

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

предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Срав-

нение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узна-

вание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью ве-

сов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предме-

тов по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание ли-

нейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов 

линейкой. 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». Соотне-

сение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание (различение) геометри-

ческих фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отре-

зок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы пред-

метов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометри-

ческой фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) 

по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга произволь-

ной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, 

сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, ря-

дом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, 

внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в про-

странстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на 

плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, пра-

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

(левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из 

предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения по-

рядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, 

сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, се-

годня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен 

года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание после-

довательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: 

целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с нача-

лом и концом деятельности. 
 

2.1.3. Окружающий природный мир 

Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения детей с нарушением зрения с умеренной, тяжелой, глубокой 
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умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными наруше-

ниями в развитии) является расширение представлений об окружающем природном мире. Подо-

бранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на фор-

мирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, не-

живой природы и человека. 

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодей-

ствии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: 

 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы; 

формирование временных представлений; 

 формирование представлений о растительном и животном мире. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе - сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного 

и животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится вы-

делять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и жи-

вотные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений 

и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок 

учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквари-

умных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, береж-

ному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, 

местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов 

(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухо-

мор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). 

Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о спосо-

бах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о гри-

бах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей 

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

грибов, знание значения грибов, способов переработки грибов. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного 

вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, 

рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображе-

ниями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изобра-

жения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные про-

граммы, способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и 

видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др. 

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного кон-

такта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими 

свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть создан не-

большой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит учебный 

огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного 

формирования представлений об окружающем мире, навыков трудовой деятельности обучаю-

щихся. Кроме того, организованные занятия с животными и растениями способствуют нормали-

зации эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с живой при- 
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родой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать животных в учре-

ждении необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные 

хозяйства и т. д. 

Примерное содержание предмета Растительный мир. 

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

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание стро-

ения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, 

яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения 

деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, 

крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустар-

ника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедоб-

ных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов 

переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, 

редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъе-

добных частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки 

овощей. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 

черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки 

ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосино-

вик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и 

жизни человека. Знание способов переработки грибов. узнавание/различение садовых цветочно-

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоз-

дика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фи-

алка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, сте-

бель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем года. 

Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание тра-

вянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых растений 

(петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения 

трав в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, ка-

лендула и др.). Знание значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различе-

ние) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание осо-

бенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни че-

ловека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, го-

рох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. 

Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Зна-

ние особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений 

природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание осо-

бенностей растений природных зон жаркого пояса. 

Животный мир. 

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). 

Знание основных признаков животного. Установление связи строения тела животного с его об-

разом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца 

(баран), кот, собака). Знание строения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, ко-

пыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши). Знание питания домашних животных. Знание способов 

передвижения домашних животных. 
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Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних жи-

вотных в жизни человека. Уход за домашними животными (котом, собакой и др.). Узнавание 

(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягне-

нок, котенок, щенок). 

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

тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. Объ-

единение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких животных в 

жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, мед-

вежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, обитающих в при-

родных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установ-

ление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание спо-

собов передвижения животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зо-

нах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, кро-

кодил). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания живот-

ных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. Установление связи 

строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домаш-

них птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание 

питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения до-

машних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, 

утенок, гусенок, индюшонок). узнавание/различение зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, 

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

утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание значе-

ния птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, 

утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание строения рыбы 

(голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения тела рыбы с ее обра-

зом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание 

значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление 

связи строения тела насекомого с его образом жизни. Знание питания насекомых. Узнавание (раз-

личение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, та-

ракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни чело-

века, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, ме-

дуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление 

связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитате-

лей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, чере-

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

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных 

тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из кос-

моса. Узнавание глобуса - модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в 

природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и 

неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, рав-

нины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание (раз-

личение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. 

Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. 

Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание почвы. 

Знание свойств почвы. Знание значения почвы в жизни человека. Узнавание (различение) полез-

ных ископаемых (уголь, нефть, гранит, торф, гранит, известняк, песок, глина, алюминий, медь, 

золото). Знание способов добычи полезных ископаемых. Знание значения полезных ископаемых 

в жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и 
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жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Со-

блюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств 

огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение 

правил обращения с огнем. 

Временные представления. 

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

как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами деятель-

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

Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. 

Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) меся-

цев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с време-

нами года узнавание/различение календарей (настенный, настольный и др.). 

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей 

даты и т. д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным при-

знакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, происходя-

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

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

Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, 

ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 
 

2.1.3.1. Человек 

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

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружаю-

щего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Соци-

альную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, 

и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представле-

ний о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Ги-

гиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

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

теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (ре-

жим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болез-

ней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, воз-

растных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умы-

ваться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел 

«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться 

в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. 

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, 

питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формиро-

ванию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». В рамках раздела «Се-

мья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах се-

мьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и 

нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для 

ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный при-

ветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, об-

щаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа 

по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., прово-

дится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. 
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проводится с детьми более старшего возраста. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и 

т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. 

Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, 

формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чи-

стить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д. 

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов 

и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях 

возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. 

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

старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела и 

др.) осуществляется в рамках коррекционноразвивающих занятий. 

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

ние включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на ин-

валидных креслах-колясках; душевые кабины и душевые кушетки; подъемно-передвижное обо-

рудование для обучающихся с нарушениями ОДА; тренажеры для обучения обращению с одеж-

дой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчаю-

щая самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные кар-

тинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи дей-

ствий, правил поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, 

используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презента-

ции, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; се-

мейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашива-

ния, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 

социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, ви-

деопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала 

настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

Примерное содержание предмета Представления о себе. 

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

мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, 

уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, 

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

(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения 

человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме 

тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание 

вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фами-

лии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации 

своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных из-

менений человека. 

Гигиена тела. 

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

шивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью 

автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, 

намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на 

руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия 

на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблю-

дение последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулиро-

вание напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, про-

тирание лица, закрывание крана, вытирание лица. 
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Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, 

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

крывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 

Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным стан-

ком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос. 

Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, 

переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, расче-

сывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание 

тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной зоны. 

Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами (дезодо-

рантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, 

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

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

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

ник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предме-

тов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения ви-

дов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, лет-

няя, демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, пла-

ток). 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, ра-

бочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. Раз-

личение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Сня-

тие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание пра-

вого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие 

обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого бо-

тинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение по-

следовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие 

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

(завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды 

(например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в дру-

гую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голе-

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

вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта 

одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание 

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

стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Вы-

ворачивание одежды. 

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой 

нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение 

на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание 
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одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват 

кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание 

(вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. 

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

из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в 

тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие 

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

приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с 

помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Опреде-

ление своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. Представле-

ние о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной дея-

тельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 
 

2.1.3.2. Домоводство 

Пояснительная записка. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) ведению домашнего хозяйства является важным 

направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реали-

зуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность 

устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение про-

стейшими хозяйственно - бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окру-

жающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения - повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-быто-

вой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и электро-

приборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке поме-

щения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудо-

вой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для 

формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в 

качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за вещами», 

«Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и террито-

рии». 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» предусматри-

вает: 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, 

кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной 

программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глаже-

ния белья и др. 

 Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, 

ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, под-

свечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, 

гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пы-

лесос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электрова-

фельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, ло-

паты, грабли), тачки, лейки и др. 

Примерное содержание предмета Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 
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отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение последова-

тельности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладывание то-

вара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. Складывание 

покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание 

товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление 

карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание 

продуктов в места хранения. 

Обращение с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, ста-

кан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, полов-

ник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, раз-

делочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). 

Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. 

Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, 

замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, 

сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (блен-

дер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности 

действий при пользовании электробытовым прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых при-

боров и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при сервировке 

стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

Приготовление пищи. 

Продукты питания. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, ком-

пот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с молочным 

продуктом. Знание (соблюдение) правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) 

мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приго-

товления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Зна-

комство со способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание (соблюдение) пра-

вил хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к употреб-

лению (крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая) и требующих обработки 

(приготовления) (мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш). Знакомство 

со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание (соблюдение) правил хра-

нения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреб-

лению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приго-

товления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обра-

ботки (приготовления) мучных изделий. Знание (соблюдение) правил хранения мучных изделий. 

Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к употреблению (консервированная фасоль, 

кукуруза, горошек, свежий горох) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и 

др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Зна-

ние (соблюдение) правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изде-

лий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание (соблюдение) правил хранения конди-

терских изделий. Приготовление блюда. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при приготов-

лении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необ-

ходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. 

Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продук-

тов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, блен- 
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дером). Соблюдение последовательности действий при варке продукта: включение электриче-

ской плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

установка таймера на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание про-

дукта. Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на кон-

форку, установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание продукта, 

выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение последовательности дей-

ствий при выпекании полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, 

выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, установка таймера 

на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение элек-

трической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Со-

блюдение последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухон-

ного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, нали-

вание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, установка вре-

мени варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности 

действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, 

масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, 

нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, по-

мидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата: выбор про-

дуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль, 

зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), 

очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, 

нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, 

масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла 

в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, постановка сковороды на 

конфорку, переворачивание котлет, выключение электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание не-

обходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание 

белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности 

действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение 

количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжи-

мание белья, вывешивание белья на просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для за-

грузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и регуля-

торами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): 

белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. 

Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и температурного 

режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при машинной 

стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насы-

пание порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение 

машины, вынимание белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор 

температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при глаже-

нии белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, подключение 

утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки 

с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «пле-

чики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье 

обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви 

сухой тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке 

обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей 

поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 
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Уборка помещения. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхно-

сти мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: напол-

нение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов 

с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание пред-

метов интерьера по местам, выливание использованной воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 

Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в определен-

ное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение основных частей 

пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последо-

вательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка регуля-

тора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, 

выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение 

съемных деталей пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье пола: напол-

нение емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и от-

жимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: 

наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, выти-

рание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка 

снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 
 

2.1.3.3. Окружающий социальный мир 

Пояснительная записка. 
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружаю-

щем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 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 осмыс-

ленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь об-

щества. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство 

с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функци-

ональное назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена сле-

дующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», 

«Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Тради-

ции и обычаи». 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором 

он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными 

объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять 

их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между 

ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соот-

носить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и об-

щепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: из-

бегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторож-

ным на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная по- 
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следовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые мо-

дели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в мага-

зине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе «Окружающий 

социальный мир» является основой формирования представлений, умений и навыков по предме-

там «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ре-

бенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домо-

водству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, 

вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится 

вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного 

материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивиду-

альной работе. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изоб-

ражением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, 

используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстри-

рующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие 

тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, выреза-

ния, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных социальных представлений. По возможности, используются 

технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социаль-

ных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Обо-

рудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в частно-

сти, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в ме-

стах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 
 

2.1.4. Искусство 

2.1.4.1. Музыка и движение 

Педагогическая работа с ребенком со зрительными нарушениями с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в 

общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недо-

статки 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 окружаю-

щего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жан-

ровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, форми-

рованию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как сред-

ство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. На музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально восприни-

мать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, ин-

дивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Примерное содержание предмета Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание 
 

33



(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, ис-

полненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнава-

ние) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпева-

ние отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интона-

ций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с со-

блюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к 

песне. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании. 

Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. Выполне-

ние под музыку действия с предметами:наклоны предмета в разные стороны, опускание/под-

нимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т. п. Выполнение 

движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. 

Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Имитация движений жи-

вотных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последовательно-

сти движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хоро-

воде. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под 

музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения 

при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при измене-

нии силы звучания. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) 

игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных 

по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструмен-

тах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ан-

самбле. 
 

2.1.4.2. Тифлографика 

Пояснительная записка. 
Развитие способности обследования предметов и объектов с помощью осязания и всех 

сохранных анализаторов, способности узнавать предметы постоянного окружения. Развитие спо-

собности выполнения элементарных рельефно-графических изображений по рельефному об-

разцу. 

Лепка. Лепка предмета, состоящего из одной детали, из нескольких деталей на основе 

рельефного образца. 

Оформление изделий: несложное декорирование изделия на основе рельефного образца. 

Декоративная лепка: лепка изделия с нанесением декоративного орнамента (раститель- 

ного, геометрического) на основе рельефного образца. 

Рельефное рисование. 

Знакомство с приборами и инструментами для рельефного рисования. Различение инстру-

ментов, материалов и приспособлений. Правила техники безопасности при работе с приборами 

и инструментами. Рельефное рисование основных элементов. Рисование точек. Рисование линий 
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(вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. Рисование геометрической фи-

гуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по трафарету, шаблону. Выполнение ра-

боты в контуре. Заполнение рельефного контура точками. Штриховка (слева направо, сверху 

вниз, по диагонали). 

Предметное рисование. Рисование контура предмета (по контурным линиям, по трафа-

рету, по шаблону). Рельефное рисование простейшего предмета (объекта) с натуры. 

Декоративное рисование. Выполнение орнамента (растительного, геометрического) на 

основе образца и использования аппликации из заготовок картона, пластилина. 
 

2.1.5. Технология 
2.1.5.1. Профильный труд 
 

Знакомство с различными материалами. Тактильно - осязательное восприятие 

различных материалов (бумага, картон, древесина, текстиль, пластмасса, природные материалы) 

и нахождение их в предметах постоянного окружения. 

Лепка. Узнавание пластичных материалов: различение пластичных материалов и их 

свойств; различение инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. 

Подготовка материала к работе: разминание пластилина, теста, глины. 

Приемы работы с пластической массой: 

 деление на части (отрывание, откручивание, отщипывание кусочка материала от целого 

куска); 

 размазывание материала (размазывание пластилина по шаблону, внутри контура); 

 приемы лепки (катание колбаски, шарика; получение формы путем выдавливания формоч-

кой, вдавливание, раскатывание в ладонях и на подставке); 

 видоизменение формы (сгибание колбаски в кольцо; закручивание в жгутик; плетение из 2-х 

- 3-х колбасок; проделывание отверстия в детали; расплющивание материала на доске, между 

ладонями, между пальцами; скручивание колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев 

детали; 

 соединение деталей разными способами (прижатием, примазыванием, прищипыванием). 

Лепка простейших объектов по образцу. 

Приемы работы с бумагой и картоном: Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной 

формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа 

бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности). Выкалывание 
грифелем по контуру трафарета, шаблона. 

Составление предметной аппликации. Сборка изображения по рельефному образцу из 

готовых деталей. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования 

объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

Работа с текстильными материалами. Резание, сшивание тканей. Знакомство с инстру-

ментами и приспособлениями для обработки текстильных материалов. Правила техники безопас-

ности при работе с ними. Виды тканей. Определение разных видов текстильных материалов по-

средством тактильно - осязательного восприятия. 

Ознакомление с древесиной. Использование осязания, обоняния слуха, остаточного зре-

ния для ознакомления с древесиной, ее признаками и свойствами. Использование древесины в 

быту. Ознакомление с приемами и способами обработки древесины. 
 

2.1.6. Физическая культура 

2.1.6.1. Адаптивная физическая культура1 

Формирование знаний и представлений 
 
1Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога. 
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Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Занятия физической культурой. Способы 

передвижения человека. Виды движений. Физические упражнения. Утренняя гимнастика. Режим 

дня. Подвижные и спортивные игры (содержание, правила). 

Азбука движений. 

Положения рук, кистей, ног, стоп, головы. Положения лежа на спине, животе, седы, вы-

пады, повороты. Исходная стойка и ее формирование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика 

Коррегирующие упражнения. Дыхательные упражнения; упражнения для укрепления 

сводов стопы, развития их подвижности; упражнения на развитие физических качеств; упражне-

ния для глаз; упражнения на развитие мелкой моторики рук, упражнения на координацию. 

Организующие команды и приёмы. Построение друг за другом в любом порядке за учи-

телем, в играх. Построение круга в любом порядке вокруг учителя. Построение в колонну и ше-

ренгу по одному. Построение парами (организованный вход в зал и выход из зала, в играх). По-

вороты на месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте. 

Основные положения и общеразвивающие упражнения. Основная стойка, стойка ноги 

врозь; основные положения рук; движения прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых 

суставах; поднимание и опускание плеч; поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги впе-

ред, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног, в положении сидя; поднимание 

прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон 

туловища вперед с опорой рук на колени; опускание на оба колена и вставание; упражнения у 

гимнастической стенки; пружинистые движения; смыкание и размыкание носков; поднимание 

на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с предметами. 

Упражнения с гимнастическими палками. Способы захвата гимнастической палки. Сгибание и 

разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты туловища с движением рук с гимнастиче-

ской палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с 

различными положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, впе-

ред, вверх. 

Упражнения с большими обручами. Способы захвата обруча. Сгибание и разгибание рук 

с обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, вперед, назад (при хвате 

обруча двумя руками). 

Упражнения с большими мячами. Захваты мяча для выполнения упражнений. Поднима-

ние и опускание мяча. Сгибание и разгибание рук с мячом. 

Упражнения с набивными мячами. Захваты мяча. Передача мяча. Повороты туловища 

налево, направо с мячом в руках. Приседание с мячом (у гимнастической стенки). Катание зву-

чащего мяча доступными способами. 

Упражнения со скакалкой. Способы захвата скакалки. Руки вверх, вниз с натяжением сло-

женной в четверо скакалки. Повороты туловища со скакалкой в руках (с натяжением). 

Упражнения для формирования осанки: статические упражнения, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу правильной осанки, сделать 

шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в позе правильной осанки 

выполнять движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической стенке, 

держась за рейку выше головы, сделать прогибание туловища. Удержание груза (150-200г) на 

голове в положении основная стойка и стойка ноги врозь. 

Упражнения прикладного характера на поднимание и перемещение грузов. 

Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической стенке (на 5-6 

реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Перелезание через препятствия (сво-

бодным способом), высота 25-30 см, подлезание произвольным способом под препятствия высо-

той не ниже 40 см. 

Упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через лежащие на полу 

предметы (палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-15 см 

(со страховкой). 
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Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и музыку; 

ходьба с хлопками. Выполнение элементарных движений под музыку. 

Упражнения на ориентирование. Части тела (руки, ноги, голова, туловище). Общие све-

дения о положениях, принимаемых ими. Упражнения на формирование пространственных пред-

ставлений: слева–справа, высоко–низко, спереди–сзади, близко–далеко, рядом, на уровне пояса 

и т.п. Определение направления движения по звуковому сигналу; передвижение к нему шагом и 

бегом в медленном темпе (при постоянном получении сигнала на расстоянии 10 м.); ходьба за 

звуковым сигналом; ходьба по прямолинейному маршруту в заданном направлении (10 м) без 

ориентира; катание мяча в озвученную цель. Ориентирование в играх («Пройди точно», «Найди 

мяч», «По местам» и др.). 

Лёгкая атлетика 

Упражнения в ходьбе: свободная ходьба в одном направлении всей группой, соблюдая 

общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рас-

сыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в 

полушаге от стены, ходьба с одной стороны на противоположную, ходьба с изменением темпа. 

Беговые упражнения: бег на месте и в движении по резиновой дорожке; перебежки на 

расстояние на сигнал; свободный бег в играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте 

на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола на мат 

(10-15 см); прыжки в глубину с высоты 10-15см; прыжки «через ручей» (15-20 см); прыжки на 

месте на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх. 

Броски: броски двумя руками большого мяча из-за головы, в пол, стену, набивного мяча 

(1 кг) разными способами. 

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в направлении звукового 

сигнала; метание в звучащую цель; метание мячей в играх; метание различных предметов в иг-

рах. 

Лыжная подготовка. Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение 

на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики: игровые задания с исполь-

зованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: игровые задания с метанием и бросками; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Роллинг бола и гандбола. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: перебежки в шеренгах взявшись за руки; бег в парах за руки; оста-

новка в беге; прыжки на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-

стью; бег со страховкой по наклонной в максимальном темпе; броски в стенку мяча в максималь-

ном темпе, из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной интенсивности; равно-

мерный бег в режиме умеренной интенсивности. 

Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе; 

переноска набивного мяча на расстояние. 

На материале лыжной подготовки 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про-

хождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений 
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2.2. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у слепых обучающихся с умерен-

ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП и включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, ком-
муникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как 

на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально органи-

зованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 
 

2.3. Программа нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии) 

Программа нравственного развития, воспитания направлена на формирование нрав-

ственно-ориентированной образовательной среды слепых обучающихся с умственной отстало-

стью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность; нравственное развитие обуча-

ющихся; организацию системы воспитательных мероприятий, которая обеспечивает обучаю-

щимся возможность использования на практике усвоенных моделей и норм поведения; нивели-

рование негативных качеств характера и личностных проявлений. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые наци-

ональные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирова-

ния у обучающихся нравственных чувств, нравственных представлений и поведения. 

Целью программы является воспитание у обучающихся с нарушением зрения с умствен-

ной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) любви к Родине, значимых для них качеств личности, в том числе потребности в об-

щении, в предметно-практической деятельности, стремления к самостоятельности, настойчиво-

сти в достижении результата, социальной активности, нравственное развитие с обеспечением 

возможности обучающимся осваивать нравственные представления, нормы нравственного пове-

дения, позитивное и уважительное отношение к окружающей среде. 

Задачи нравственного развития, воспитания обучающихся с нарушениями зрения с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии): 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей стране, городу 

(родному краю); 

 формирование позитивных установок к самообслуживанию, бытовому и учебному труду; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и позитивного отношения к природе, окружающей 

среде; формирование элементарных умений и разумного взаимодействия с миром живой и 

неживой природы; 
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 формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, развитие двигательной ак-

тивности, способности к мобилизации усилий для преодоления трудностей; 

 воспитание эстетических потребностей и чувств; 

 формирование умений сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости в общении с другими людьми; 

 усвоение ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование культуры поведения, речевого этикета, общения; 

 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и пространственно-

ориентировочной деятельности; 

 формирование представлений о семейных ценностях, о роли семьи в жизни человека; 

 формирование уважительного, заботливого отношения к семье, ее членам; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью, к сохранным анализаторам (в том 

числе к остаточному зрению) и здоровому образу жизни. 

Реализация программы нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии) осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание любви своей Родине, городу (краю): 
Ценности: своя страна, родной край, своя школ. 

 воспитание нравственных чувств, формирование нравственных представлений. Ценности: от-

ветственность; забота и помощь, честность, общение, знания о другом человеке. 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: семья, родители и уважение к ним; забота о близких; здоровье; занятия физи- 

ческой культурой; охрана и развитие остаточного зрения, органов осязания и слуха; общение, 

доброжелательность и отзывчивость. 

 включение обучающегося в разные виды деятельности. 

Ценности: умение, интерес, результат деятельности, уважение к собственному труду и ре-

зультату труда других; познание; настойчивость; творчество, общение. 

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (основы экологиче-

ского воспитания). 

Ценности: природа; родной край; мир природы; человек и природа; поведение в природе, 

бережное отношение, забота. 

 воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование эстети-

ческих чувств и представлений (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; прекрасное в жизни, в природе; новое; мир человека; творчество, са-

мовыражение в деятельности. 

Все направления нравственного развития, воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности обучающегося с нарушением зрения с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии). Обра-

зовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению данной про-

граммы, конкретизировать в соответствии с выбранными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания слепых обучаю-

щихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) положены как общие принципы (ориентация на идеал; следования 

нравственному примеру; идентификации; диалогического общения; полисубъектности воспита-

ния; системно-деятельностный организации воспитания, аксиологический принцип), так и прин-

цип коррекционно-педагогической направленности. 

Принцип коррекционно-педагогической направленности предполагает: организацию вос-

питательного процесса на уровне развития практико-ориентированных возможностей обучаю-

щегося, в ситуациях, приближенным к реальным; уважение к личности ребенка с учетом его осо-

бых образовательных потребностей; опору на сохранные возможности с нарушением зрения с 
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умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными наруше-

ниями в развитии); учет индивидуальных и типологических особенностей личностного развития, 

а также интересов, потребностей обучающегося. 

Основное содержание нравственного развития, воспитания обучающихся: 

Воспитание любви своей Родине, городу (краю): 

 элементарные знания о своей стране, представления о городе (родном крае), значимых про-

исходящих событиях в них; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как языку межнационального обще-
ния; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 освоение опыта участия в делах класса, школы; 

 позитивное, доверительное отношение к ближайшему окружению; 

 негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств, нравственных представлений: 

 различение хороших и плохих поступков; стремление следовать хорошим и избегать плохих 

поступков (не капризничать, не быть упрямым и др.); соблюдение режима дня и внутреннего 

распорядка; 

 представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в насе-

лённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

 стремление к социальным контактам, самообслуживанию; 

 бережное отношение ко всему живому; 

 освоение правил и умений совместной деятельности с окружающими; 

 обогащение опыта проявления положительных эмоций и добрых чувств в отношении других 

людей, используя общепринятые формы общения, вербальные и невербальные средства; 

 представления о социальных ролях людей из ближайшего окружающих; 

 стремление к проявлению волевых усилий. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

 поддержание и развитие позитивного отношения к семье; 

 формирование «образа Я» как члена семьи; 

 представления о социальных ролях членов семьи; 

 освоение опыта участия с семьей в мероприятиях, организованных образовательной органи-

зацией; 

 воспитание позитивного отношения к выполнению физических упражнений; 

 повышение двигательной активности; 

 знание режима дня и стремление к его соблюдению; 

 представления о социальном окружении, освоения опыта взаимодействия с его представите-

лями; 

 развитие доброжелательности и отзывчивости к окружающим. 

Включение обучающегося в разные виды деятельности: 

 формирование умений и навыков; нравственных представлений, опыта эмоционально-поло-

жительного постижения действительности и обогащение личностного опыта нравственного 

решения жизненных задач, в том числе: 

 сформированность элементарных представлений о социальной организации жизнедеятельно-
сти; 

 расширение социальных контактов; 

 развитие способности осознавать себя как «Я»; 

 освоение опыта самореализации; 

 сформированнность элементарных представлений о нравственных нормах (хорошо - плохо); 
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 освоение общепринятых правил поведения; 

 развитие и расширение интересов. 

Программа выполняется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами, через которые реализуется содержание про-

граммы, являются: игры, экскурсии, общественно-полезные дела в классе, школе, праздники и 

др. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у слепых обучающихся с умственной отсталостью (уме-

ренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) вести здоро-

вый образ жизни и бережно относится к природе. Программа реализуется в тесной взаимосвязи 

с учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей области и направлена на реше-

ние следующих задач: 

 формирование элементарных экологических представлений, представлений о безопасном для 

человека и окружающей среды поведении в быту и природе; обогащения знаний и представ-

лений об окружающем мире; 

 приобщение обучающихся к соблюдению правил здорового образа жизни через развитие за-

интересованного отношения к собственному здоровью, повышение двигательной активности, 

расширение двигательных умений и навыков, развитие потребности в занятиях физической 

культурой; формирование умений и развитие готовности использовать навыки личной гиги-

ены; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 освоение обучающимися опыта соблюдения режима дня, в том числе оптимальных двига-

тельных режимов с учетом возрастных, индивидуальных, психофизических особенностей; 

формирование умения выполнять режимные моменты; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и др.); 

 расширение социально-коммуникативного опыта, формирование представлений об окружа-

ющем социуме; 

 формирование простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Основные направления реализации программы: 

1. Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни предполагает следующие направления: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, безбарьерной 

среды для слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубо-

кой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в образовательной организа-

ции; 

 организация учебной и внеурочной деятельности слепых обучающихся с умственной от-

сталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей; 

 организация спортивно - оздоровительной работы; организация работы по приобщению 

обучающихся к миру природы; 

 реализация лечебно-профилактической работы; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

2. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, безбарьерная среда для 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) в образовательной организации включает: 
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 соответствие состояния и содержания здания и помещений организации экологическим тре-

бованиям, санитарным и гигиеническим нормам, в том числе нормам освещения для обучаю-

щихся с остаточным зрением всех мест жизнедеятельности, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья, в том числе охраны остаточного зрения, органов осязания и 

слуха; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, адаптированным в соответствии с особыми обра-

зовательными потребностями слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии); 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие оборудованных помещений для занятий АФК, ритмикой, на тренажерах; 

 наличие оборудованных помещений для проведения занятий по курсам, входящим в коррек-

ционно-развивающую область; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу, профилактику травм, в том 

числе психологических, сохранение эмоционального комфорта. Организация учебной и вне-

урочной деятельности слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), направленная на повыше-

ние эффективности учебного процесса при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки обучающихся, к организации и регламенту осязательного и зрительного труда (для 

слепых с остаточным зрением); 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям, особым 

потребностям, индивидуальным возможностям слепых обучающихся с умственной отстало-

стью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в разви-

тии); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 освоение участниками образовательного процесса правил взаимодействия в системе коорди-

нат «слепой-зрячий»; умений контролировать самочувствие каждого обучающегося, его фи-

зическое и психоэмоциональное состояние, состояние остаточного зрения; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических и тифлотехнических 

средств обучения слепых обучающихся; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, уровня развития компенсаторных способов деятельно-

сти, возможности организации обучения по индивидуальным образовательным траекториям 

и др.; 

 осуществление контроля за соблюдением режима зрительных и/или осязательных нагрузок в 

учебной деятельности, соблюдением противопоказаний на занятиях физической культурой и 

рекомендаций врача-офтальмолога. 

3. Организация спортивно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональ-

ной организации двигательного режима, физического развития, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии), включает: 

 работу со слепыми обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) всех групп здоровья, ра-

циональную организацию уроков адаптивной физической культуры, занятий ритмикой и 

занятий, включающих упражнения на движения активно-двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих под-

держанию работоспособности, снятию мышечного напряжения (мышц рук, кистей, спины 
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и шеи), обеспечивающих профилактику осязательного и зрительного утомления, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности (с учетом 

противопоказаний), психоэмоционального тонуса; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, сорев-

нований, физкультурных праздников и др.). 

Организация работы по приобщению с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой 

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) к миру природы предусматривает: 

 проведение внеурочных мероприятий (природоведческие экскурсии, тематические прогулки, 
трудовая деятельность и др.); 

 создание в образовательной организации уголков природы, коллекций объектов неживой 

природы и др. 

Реализация лечебно-профилактической работы предусматривает: 

 медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание функций органа 

зрения, на улучшение зрения или принятие мер по сохранению остаточного зрения; по 

предотвращению рецидивов заболеваний, ухудшающих зрение; 

 реализацию офтальмо-гигиенических основ воспитания и обучения детей с остаточным зре-

нием; 

 выполнение участниками образовательного процесса обязательных офтальмо-гигиенических 

требований, обеспечивающих охрану остаточного зрения, облегчающих зрительную работу 

обучающихся с остаточным зрением; 

 неукоснительное выполнение лечебных рекомендаций и организацию жизнедеятельности 

обучающихся в соответствии с задачами и этапом медицинской реабилитации; 

 мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию зрительного анализатора, 

улучшающие питание глаз, укрепляющие склеру и мышцы глаз (рацион питания полезный 

для глаз, освоение и систематическое выполнение учащимся упражнений для глаз); 

 педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и психического здо-

ровья учащегося, поддержание его психоэмоционального тонуса; 

 тифлопедагогические мероприятия, обеспечивающие рациональное включение зрительной 

системы слепых обучающихся с остаточным зрением в жизнедеятельность и постоянное обо-

гащение их зрительного опыта в соответствии с их зрительными возможностями; 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 повышение педагогической компетентности родителей по вопросам включения слепых обу-

чающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии) в чувственно-практическое взаимодействие с окружа-

ющим социумом, природной средой; повышение педагогической компетентности родителей 

по вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, охраны и развития остаточ-

ного зрения, органов осязания, слуха, его физического развития; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и др. 

Формами работы в рамках данного направления выступают: лекции, семинары, консуль-

тации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положи-

тельно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п. 

Программа выполняется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Основными орга-

низационными формами реализации программы являются: дни здоровья, тематические про-

гулки, игры, экскурсии, коррекционные занятия, физкультурные праздники и др. 
 

2.5. Программы коррекционной работы 

2.5.1.      Цель программы. 

Программа коррекционной работ направлена на социальную адаптацию обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными наруше-

ниями в развитии) и должна обеспечивать: 
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 выявление особых образовательных потребностей данной группы обучающихся; 

реализацию коррекционно-развивающей области; 

 осуществление психологической и медицинской поддержки с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 мониторинг достижений обучающихся в овладении специальными знаниями, умениями и 

навыками, компенсаторными способами деятельности; 

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов мониторинга; 

 взаимодействие с семьей и родителями (законными представителями) по вопросам обучения 

и воспитания слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубо-

кой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии). 
 

2.5.2. Задачи программы. 

 своевременное выявление трудностей социально-средовой адаптации обучающихся в обра-

зовательном пространстве; 

 определение особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей сле-

пых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии); 

 повышение возможностей слепого обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, тя-

желой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) в освоении АООП 

; 

 реализация системы мероприятий по предметно-пространственной и социальной адаптации 

слепого обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяже-

лыми множественными нарушениями в развитии) в образовательной организации; 

 оказание родителям (законным представителям) слепых обучающихся с умственной отстало-

стью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

консультативной и методической помощи по вопросам их обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 диагностику особых образовательных потребностей обучающихся; 

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через следу-

ющие курсы: «Ритмика», «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Дви-

гательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Основы пространственной 

ориентировки», «Социально-бытовая ориентировка». 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образователь-

ные потребности; 

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной 

работы с учетом результатов диагностических исследований; 

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекци-

онной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности; 

 повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых обучающихся с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными наруше-

ниями в развитии). 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение обследования слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяже-

лой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) с целью выявления 

особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 

трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 
 
 

44



 реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и логопедиче-

ской) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии); осуществление текущей диагностики, позволяющей 

получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвиже-

нии слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяже-

лыми множественными нарушениями в развитии) в овладении специальными знаниями, уме-

ниями и навыками; 

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном 

процессе и повседневной жизни; 

 оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекци-

онно-развивающей области. 
 

2.5.3. Направления работы. 

Программа коррекционной работы слепых обучающихся с умственной отсталостью (уме-

ренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у слепого обучающе-

гося с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) особых потребностей, выявление его индивидуальных особенно-

стей развития и подготовку рекомендаций по оказанию ему психолого-медико--педагогиче-

ской помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание медико-психолого-педаго-

гической помощи посредством реализации курсов коррекционно-развивающей области, ме-

дицинской и психологической коррекции; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки слепых обу-

чающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии) посредством оказания консультативной помощи педа-

гогическими работниками родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

среди участников образовательного процесса по вопросам обучения и воспитания слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии). 
 

2.5.4. Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

В качестве планируемых результатов реализации программы могут выступать: 

 нивелирование трудностей социально-средовой адаптации в образовательном пространстве; 

 повышение возможностей в освоении учебных предметов и курсов коррекционно-развиваю- 

щей области; 

 участие в мероприятиях по предметно-пространственной и социальной адаптации; 
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 овладение родителями (законными представителями) слепых обучающихся с умственной от-

сталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в раз-

витии) знаниями по психолого-педагогическим, медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

 оценка достижения слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) планируемых результатов 

освоения программы воспитательной работы осуществляется в ходе проведения мониторин-

говых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Дис-

циплины коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией, ис-

ходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии (консилиума), индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического со-

стояния ребенка до 25 минут. 

Изучение учебных предметов и дополнительного образования возможно с использова-

нием дистанционных способов освоения образовательной программы, электронного обучения 

или занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

2.5.5. Сенсорное развитие. 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности учащихся с нарушением зрения. 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 со зрительными нарушениями с ТМНР сенсор-

ный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с с нгарушением зрения с умствен-

ной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педаго-

гически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятство-

вать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

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

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ре-

бенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, 

речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получае-

мую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, иг-

рушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фак-

туре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромасса-

жеры и т.д. 

Осязательное восприятие 

Приемы и способы обследования рабочего места, приборов для письма и рисования, 

учебника, тетради. Чтение рельефных рисунков. Приемы осязательного восприятия простейших 

графических элементов (точка, линии). Развитие культуры осязательного восприятия. Приемы 

осязательного восприятия геометрических тел (шар, куб, брусок), выделение их основных 
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признаков. Приемы осязательного восприятия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), выделение их основных признаков. 

Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг, 

брусок – прямоугольник) при осязании предметов и их рельефных изображений. 

Осязательное восприятие предметов окружающего мира, близких по форме к геометриче-

ским телам. Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Чтение их 

рельефных изображений. 

Развитие тактильной чувствительности; развитие умения использовать осязание и мелкую 

моторику в повседневной жизнедеятельности. 

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), вязко-

сти (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адек-

ватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (гори-

зонтальное, вертикальное). Развитие вестибулярного аппарата. Адекватная реакция на положе-

ние частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

Занятия в сенсорной комнате 

Упражнения в сухом бассейне, упражнения на координацию, контроль за положением 

тела, релаксация на водной кровати с гидромассажем, прохождение сенсорных дорожек, упраж-

нения на развитие зрительных функций, цветовое восприятие, сенсорные игры. 

Тактильная стимуляция 

Развитие тактильной чувствительности, различение поверхностей, работа с различными 

материалами: пластилин, глина, шерсть, краски. Различение материалов. Работа в различных сре-

дах: вода, песок, пена, крупы. Работа с различными температурами. Понятия: «холодно-тепло». 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источни-

ком звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его ис-

точником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Узнавание и различение по голосам окружающих людей, определение по голосу эмоцио-

нального состояния человека; овладение умением узнавать, локализовать и дифференцировать 

звуки в окружающем пространстве (в школе, дома, в природе и городских шумов). 

Развитие остаточного зрения 

Умение подключать и использовать остаточное зрение для безопасного передвижения в 

школьном и внешкольном пространстве, организации рабочего места; расширение и коррекция 

зрительных представлений через развитие умений зрительного опознания объектов ближайшего 

окружения. Умение использовать остаточное зрение в совокупности с другими анализаторами. 

Восприятие запаха 

Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. Способность определять 

с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем пространстве, соотносить запах и 

предмет (объект), который его издает. 

Восприятие вкуса 

Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание продукта по 

вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

Овладение способностью определения на вкус качества продуктов. 
 

2.5.6. Ритмика 

Ритмика и занятия ритмикой. Музыка и движение. Красота движения. Упражнения в му-

зыкально-ритмической деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и речь. 

Специальные ритмические упражнения. 
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Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнени-

ями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц без музыкального сопро-

вождения. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба в различном темпе. Ритмичное изменение поло-

жения рук. Ритмичные координированные движения рук. 

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движения под пение. Движение под музыку в соответствии с ее ритмом, темпом и харак-

тером. Передача движением звучания музыки. Смена направления движения с началом музы-

кальной фразы. Хлопки под музыку. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без предме-

тов. Упражнения на рече-слухо-двигательную, зрительно-моторную координацию. Упражнения 

на пространственную ориентировку. 

Подготовительные упражнения к танцам, элементы танцев. 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на носок. По-

луприседание. Выставление ноги на пятку. Упражнения для рук, кистей. Выставление ноги на 

пятку и носок. Шаг с притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Музы-

кально-двигательный образ. 

Музыкально-ритмические игры и занятия. 

Музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве. Коммуни-

кативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Простейшая ритмодекламация. 
 

2.5.7.  Предметно-практические действия 
Действия с материалами. 

Развитие представлений о строении и возможностях рук, о действиях руками и 

отдельными пальцами при выполнении различных микро - и макродвижений: сминание, 

разрывание, размазывание, разминание, пересыпание, наматывание материала. 

Действия с предметами. 

Расширение представлений о предметах и объектах ближайшего окружения, их назначе-

нии и способах использования. Развитие способности выполнения манипулятивных действий с 

предметами: захват, удержание, отпускание предмета; встряхивание, толкание, вращение пред-

мета; нажимание на предмет (всей рукой, пальцем), сжимание предмета (двумя руками, одной 

рукой, пальчиками); тянуть предмет, вынимание, складывание, перекладывание предметов; вкла-

дывание, нанизывание предметов. Действия с предметами по их назначению. 
 

2.5.8. Двигательное развитие2 

Дифференциация движений, двигательных действий. 

Формирование и уточнение двигательных представлений. Двигательные действия рук, ки-

сти, пальцев, ног, ступни, головы, туловища (наклоны, повороты), глаз. Уточнение содержания 

и формы движения (ходьба, бег, бросание, ловля, прыжки др.). Уточнение пространственной ха-

рактеристики освоенных упражнений: исходное положение, положение тела и его частей во 

время выполнения упражнения, траектория движения. Размашистые (с большой амплитудой) и 

мелкие (с малой амплитудой) движения. 

Совершенствование навыка ходьбы и коррекция нарушений. 

Развитие навыка осанки, востребованной в ходьбе. Упражнения в согласованности дви-

жений рук и ног в ходьбе, в равномерном темпе движения. Формирование постановки ноги на 

пятку в передвижении. Обогащение опыта переноса тяжести тела с пятки на носок. 

Упражнения в естественной ходьбе. Обогащение опыта правильного дыхания в ходьбе. 

Преодоление скованности, напряженности рук, раскачиваний тела во время ходьбы. 

Обогащение опыта ходьбы по различным поверхностям; по пересечённой местности; с 

преодолением препятствий (перешагиванием); с предметами в руках и др. 

Упражнения для динамических пауз в учебном процессе. 
 
 
2Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога. 
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Упражнения с ходьбой на месте. Упражнения с хлопками. Упражнения на движения-ими-

тацию. Общеразвивающие гимнастические упражнения. Упражнения под стихи, речевку. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности. 

Упражнения на развитие координационных способностей. Упражнения для развития мо-

торики рук, в том числе мелкой моторки рук. Упражнения в имитационных движениях. Упраж-

нения для повышения подвижности глаз (учащихся с остаточным зрением). 

Подготовка к освоению упражнений на лечебных тренажерах. 

Упражнения на степпере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на беговой до-

рожке. Упражнения на тренажере «Здоровье». Упражнения на гребном тренажере. 

Подготовка к освоению подвижной игры. 

Содержание игры и игровые действия. Упражнения в игровых действиях. Участники игры 

и их ролевые функции. Практическое освоение роли участника игры. Правила игры. Представ-

ления о предметно-пространственной организации игры. Простейшие подвижные игры. 
 

2.5.9. Социально-коммуникативное развитие 

Формирование представлений о себе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Представления о себе. Идентификация себя со своим имением, своей половой принадлеж- 

ностью как мальчика или девочки. Представление о частях тела. Представление о лице человека. 

Представление о строении человека. Развитие психомоторного образования «схема тела». Пред-

ставление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил личной ги-

гиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных изменениях че-

ловека. Называние своего имени и фамилии. Представление о занятиях в свободное время. Уме-

ние рассказать о себе. 

Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление 

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

ности членов семьи. Умение рассказать о своей семье. 

Ученики, учителя. Представления об одноклассниках и учителях. Обогащение опыта 

узнавания их по голосу и другим признакам. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. Развитие способности 

выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано или сделано для 

тебя. Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому чело-

веку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы и др. Совершенство-

вание пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и 

умений, актуальных для взаимодействия с партнером по общению. Развитие координации сов-

местных с партнером действий. Развитие слухового восприятия как способа ориентации в ком-

муникативной ситуации. Формирование речевых моделей. 
 

2.5.10. Основы пространственной ориентировки 

Использование сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая 

картина мира. Использование в качестве ориентиров характерных свойств и признаков 

предметов (запахи, звуки, характер поверхности). 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка на себе, в частях 

тела: вверху, внизу, спереди, сзади, лево, право. Обучение ориентировке на рабочем месте, в 

учебнике, в тетради, на доске, за столом. Правильное понимание и использование в речи 

пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, 

через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные направления слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх, наискось – для двухмерного и трехмерного пространства. 

Формирование элементарных навыков ориентировки в макропространстве. 

Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, 

квартиру): мебель,     посуда, одежда. Использование предметных     и пространственных 

представлений в практической деятельности и при ориентировке. Представления о предметах, 

наполняющих пришкольный участок и их пространственном местоположении: деревья, кусты, 
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газоны, площадки. 
 

2.5.11. Социально-бытовая ориентировка 

Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной 

гигиены мальчиков и девочек. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение индивидуальных 

наборов туалетных принадлежностей. 

Одежда. Назначение разных видов одежды. Виды одежды. Одежда по сезону: зимняя, 

летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, 

манжеты, карманы, спинка, полочки. Виды тканей, из которых шьют одежду. Представления о 

видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, развешивание одежды на 

крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. 

Чистика одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком. Пути 

предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по назначению одежду, 

соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной гигиены. 

Обувь. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, 

грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. Обувь по сезону. Части обуви: но-

сок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. Материалы, 

инструменты, необходимые для ухода за обувью. 

Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются по вкусу, запаху, кон-

систенции. Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, мо-

лочные, бакалейные. Вкус, запах, тактильные ощущения. Мытье овощей, фруктов, ягод. Приго-

товление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разрезание, нарезание, нама-

зывание хлеба. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой, вилкой. Использование сал-

фетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах. Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с 

просьбой к сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил 

поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Целью реализации программы внеурочной деятельности со слепыми обучающимися с ум-

ственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушени-

ями в развитии) является создание условий для достижения необходимого для жизни в обществе 

социального опыта с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

 повышение адаптационных возможностей обучающихся слепых с умственной отстало-

стью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в раз-

витии); 

 развитие способности осознавать себя как «Я»; 

 развитие интересов ребенка в разных видах деятельности; 

 обеспечение обучающимся возможности практико-ориентированного использования зна-

ний, умений, освоенных в учебной деятельности; 

 формирование знаний о нормах поведения и нравственных представлений; 

 развитие эстетических чувств; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, социального опыта; 

 формирование умений и навыков общения с окружающими людьми, расширение круга 

общения; 

 развитие самостоятельности в повседневной жизни; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости. 
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Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации внеуроч-

ной деятельности слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубо-

кой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) будут осуществляться более эффек-

тивно при соблюдении общих принципов гуманистической направленности. 

В сложных случаях параллельно с реализацией основных направлений работы организа-

ции внеурочной деятельности важное внимание уделяется уходу и присмотру. Уход необходим 

тогда, когда у слепых обучающихся с умеренной и тяжелой умственной недостаточностью пол-

ностью не сформированы умения по самообслуживанию, по пространственной ориентировке. В 

этих случаях уход и присмотр осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и 

раздевания, приема пищи. Деятельность осуществляющего уход специалиста не должна сво-

диться к механическому выполнению необходимых действий. Уход должен сопровождаться ува-

жительным, доброжелательным общением с ребенком, вызывающим с его стороны доверие и 

желание взаимодействовать со взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с целью 

предотвращения случаев, когда обучающийся с нарушением зрения с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) может 

причинить вред себе, окружающим или имуществу. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции слепых обуча-

ющихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множествен-

ными нарушениями в развитии) в общество зрячих, что достигается путем организации и прове-

дения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность слепых и нормально раз-

вивающихся сверстников. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с 

учетом возможности самореализации слепых обучающихся с умственной отсталостью (умерен-

ной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии). Для результа-

тивного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия успеш-

ной совместной деятельности для всех ее участников. 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают: 

 готовность к социальному взаимодействию, готовность к вхождению в социальную среду; 

 сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; 

 сформированность любви к своей родине, городу (родному краю); 

 развитие мотивов предметно-практической деятельности; 

 формирование эстетических потребностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (слепыми и зрячими) в раз-

ных социальных ситуациях; развитие интереса к предметно-практической деятельности, к 

трудовым действиям. 

Оценка достижения обучающимися с нарушением зрения с умственной отсталостью (уме-

ренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) планируе-

мых результатов освоения программы воспитательной работы осуществляется в ходе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация. 
 

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 

слепых и слабовидящих обучающихся, имеющих умственную отсталость в соответствии 

ФГОС ОО УО образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(АООП ОО УО 2-й вариант ) 

Направления реализации Количество часов в неделю Всего в 

внеурочной деятельности             5                 6 7 8              9 неделю 

Коррекционно- развиваю-                 6               6                  6               6                6                  30 

щие занятия 
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Нравственнное 
 

Социальное 
 

Итого: 

1 1 
1 1 1 

5 
 

3 3 
3 3 3 

15 
 

10 10 10 10 10 50 

 
 
 
 

Направления 
 

Коррекционно- разви-

вающие занятия 
 
 
 
 
 
 

Нравственное 
 
 
 
 
 

Социальное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого: 

 

Предметы/классы 
 

Двигательное развитие 

Сенсорное развитие 

Предметно-практиче-

ские действия 

Развитие речи 

Альтернативная ком-

муникация 

Индивидуальные кор-

рекционно-развиваю-

щие занятия с дефек-

тологом (тифлопедаго-

гом) 

Индивидуальные кор-

рекционно-развиваю-

щие занятия с тифло-

педагогом (Основы 

пространственной ори-

ентировки, Компью-

терная грамотность) 

Индивидуальные кор-

рек-ционно-развиваю-

щие занятия с тифло-

педагогом (Охрана 

зрения и развитие зри-

тельного восприятия) 

Всего 

5 6 7 8 9 в не- 

делю 

1 1 1 1 1 5 

1 1 1 1 1 5 
 

2 2 2 3 3 12 
 

1 1 1 - - 3 
 

1 1 1 1 1 5 
 
 
 

1 1 1 1 1 5 
 
 
 
 
 
 

2 2 2 2 2 10 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 5 
 
 

10 10 10 10 10 50 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Учебный план. 

Учебный план школы-интерната составлен с учетом примерного учебного плана образо-

вательных организаций Российской Федерации, реализующих АООП УО (ВАРИАНТ 2) и фик-

сирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной де-

ятельности по образовательной программе образования слепых обучающихся с умственной от-

сталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в разви- 
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тии) с применением электронного обучения и с использованием дистанционных образователь-

ных технологий. При необходимости возможна интеграция форм обучения, например, очно-за-

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Примерный недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 6 класс 

(на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15) 

Количество часов в неделю 

Предметные обла- Классы 5 6 7 8 9 Всего 

сти                                 Учебные 

предметы 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 1.1 Речь и альтернативная ком- 2 2 2 2 2 16 

практика муникация 

2. Математика 2.1 Математические представле- 2 2 2 2 2 15 

ния 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный 2 2 2 2 2 14 

мир 

3.2 Человек 2 1 1 1 - 5 

 
 
 
 
4. Искусство 

 
 
 

5. Физическая куль-

тура 

6. Технологии 

3.3 Домоводство 
 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

4.1 Музыка и движение 
 

4.2 Изобразительная деятель-

ность 

5.1 Адаптивная физкультура 
 

6.1 Профильный труд 

3 5 5 5 5 39 
 

2 2 2 3 3 22 
 

2 2 2 2 2 15 
 

3 3 3 - - 9 
 

2 2 2 2 2 16 
 

- 2 2 4 5 30 

 

7. Коррекционно-развивающие занятия 
 

Итого 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дн. учебной неделе) 

2 2 2 2 2 16 
 

22 25 25 25 25 197 
 

22 25 25 25 25 197 

 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по 

годам обучения. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, 

включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 
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По заявлению родителей (законных представителей) учебный план дополняется коррекци-

онно-развивающейся областью и внеурочной деятельностью. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательное учреждение. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-развиваю- 

щая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов (в соответствии с прило-

жением к ФГОС образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно опреде-

ляется организацией исходя из особых образовательных потребностей, обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и (или) 

ИПР. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. ИУП отражает доступные для обучающегося учебные 

предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и устанавливает объем 

недельной нагрузки на обучающегося. ИУП включает индивидуальный набор учебных 

предметов и коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития 

конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки. При организации 

образования на основе СИПР список предметов и коррекционных курсов, включенных в 

ИУП, а также индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. ИУП 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, образовательные                     потребности 

которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АООП, как 

правило, включают занятия коррекционной направленности. 

Коррекционно-развивающие занятия прописываются в СИПР, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей конкретного ученика. 

Для таких обучающихся, учебная нагрузка формируется следующим образом: 

увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-

развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным 

планом АООП. 

У детей с менее выраженными интеллектуальными нарушениями больший объем учебной 

нагрузки распределится на предметные области. 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и 

формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического 

содержания увеличиваются. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных, их 

количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяет образовательное учреждение. 
 

3.2. Система условий реализации АООП УО (ВАРИАНТ 2). 
Дети с нарушением зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) обучаются по индивидуальным програм-

мам и находятся на надомном обучении. 
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Исходя из материально-технических и информационно-методических условий образова-

тельного учреждения для успешной реализации основной образовательной программы возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе образования сле-

пых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми мно-

жественными нарушениями в развитии) и дополнительного образования с применением элек-

тронного обучения и с использованием дистанционных образовательных технологий. Образова-

тельное учреждение вправе организовывать проведение учебных занятий, консультаций с помо-

щью средств электронного дневника или иных платформ с использованием различных электрон-

ных образовательных ресурсов. При необходимости допускается интеграция форм обучения, 

например, очно-заочного и электронного обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. Деятельность образовательного учреждения в данном случае определяется 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ», утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. №816». 
 
 
 

3.2.1. Кадровые условия. 

Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых АООП ООО УО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения слу-

жат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования»). Школа-интернат укомплектована медицин-

скими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий Школы-интерната представлено в таблице: 

Категория Выполняемые функции 

работника 

Руководитель Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяй-

Школы-интерната      ственную работу образовательного учреждения. 
 

Заместители 

руководителя, ру-

ководители струк-

турных подразде-

лений 
 

Учителя, учителя-

дефектологи, учи-

теля надомного 

обучения 

Педагоги-органи-

заторы 
 
 
 

Социальные педа-

гоги 

Координируют работу учителей, воспитателей, специалистов, педагогов 

дополнительного образования разработку учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивают совершенствование методов организации образователь-

ного процесса. Осуществляют контроль за качеством образовательного 

процесса. 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся, воспитанников, 

способствуют формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоению образовательных программ. 
 

Содействуют развитию личности, талантов и способностей, формирова-

нию общей культуры обучающихся, воспитанников, расширению соци-

альной сферы в их воспитании. Проводят воспитательные и иные меро-

приятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

Осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 
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Логопеды 
 

Педагоги-психо-

логи 
 

Воспитатели 
 
 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

Заведующая биб-

лиотекой 
 
 

Методисты 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтеры и эко-

номист 

Осуществляют работу, направленную на максимальную коррекцию 

нарушений развития обучающихся, воспитанников. 

Осуществляют профессиональную деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматического и социального благополучия обу-

чающихся, воспитанников. 

Осуществляют деятельность по воспитанию детей. Осуществляют изу-

чение личности воспитанников, содействуют росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 

Осуществляют дополнительное образование обучающихся, воспитанни-

ков в соответствии с образовательной программой, развивают их разно-

образную творческую деятельность. 

Обеспечивает доступ обучающихся, воспитанников к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориен-

тации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности. 

Организуют методическую работу. Анализируют состояние учебно-ме-

тодической(учебно-тренировочной) и воспитательной работы и разраба-

тывает предложения по повышению ее эффективности. Принимают уча-

стие в разработке методических и информационных материалов, диагно-

стике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и работников, осуществляю-

щих педагогическую деятельность. 

Выполняют работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций. 

 

3.2.2. Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП УО (ВАРИАНТ 2) 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС УО. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учре-

ждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требованиями 

Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего вре-

мени педагогических работников образовательного учреждения на урочную и внеурочную дея-

тельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобрете-

ние учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, кан-

целярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к инфор-

мационной сети «Интернет» и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управ-

ленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и др. 

Формирование фонда оплаты труда Школы-интерната осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
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подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэф-

фициентами и отражается в смете Школы-интерната. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в «По-

ложении о распределении стимулирующей составляющей фонда оплаты труда между осуществля-

ющими педагогическую деятельность работниками» Школы-интерната. В этом положении опре-

делены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с тре-

бованиями ФГОС к результатам освоения АООП УО (ВАРИАНТ 2). В них включена: динамика 

учебных достижений обучающихся, воспитанников, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование педагогами современных технологий, в том числе здоровьесберегаю-

щих; участие в методической и экспериментальной работе, распространение передового педаго-

гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для создания кадровых условий на основе проведённого анализа материально-техниче-

ских условий реализации АООП УО (ВАРИАНТ 2) Школа-интернат: 

 проводит экономический расчёт стоимости выполнения условий реализации по каждой пози-

ции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для выполнения условий реализации; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации; 

 определяет распределение по годам освоения средств на выполнение условий реализации; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между Школой-интернатом и другими 

учреждениями образования и социальными партнёрами и отражает его в своих локальных 

актах. 
 

3.2.3. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база Школы-интерната приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП УО (ВАРИАНТ 2), имеет необходимое учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную и социаль-

ную среду. 

В Школе-интернате оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделирова-

нием и техническим творчеством; 

 необходимые лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобрази-

тельным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохранили-

щем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

 актовый и хореографический залы; 

  темная  сенсорная комната; 

 спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

 школьный пищеблок, столовая; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами с сочетанными нарушениями 

развития; 

 санузлы, места личной гигиены. 
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Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 
 

Компоненты 

оснащения 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Компоненты оснаще-

ния методическими ма-

териалами основной об-

щей школы. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Компоненты оснаще-

ния мастерских по тех-

нологии 

4. Компоненты оснаще-

ния помещений для за-

нятий физической куль-

туры 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

1.1. Нормативные документы, програм-

мно-методическое обеспечение, ло-

кальные акты: должностные инструк-

ции учителя-предметника, паспорт 

учебного кабинета, макет рабочей про-

граммы, Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся, Программа 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, воспитан-

ников, рабочие программы по предме-

там. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные ма-

териалы по всем предметам инварианта 

и компонента, формируемого образова-

тельным учреждением. 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоматериалы, 

презентации по содержанию учебных 

предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информа-

ционно-коммуникационные средства 

во всех учебных кабинетах. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудова-

ние: химия, биология. физика, техноло-

гия. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального уровней. 
 
 

2.2. Документация Школы-интерната 

по всем направлениям работы. 

2.3. Диагностические материалы по до-

стижению планируемых результатов. 

2.4. Базы данных обучающихся, 

педагогических работников 3.1. 

Копиры, проектор. 
 
 

4.1. Спортзал, спортивная площадка. 

4.2. Спортивный инвентарь. 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

Имеются 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеются, системати-

зированы, проведена 

каталогизация учебно-

методических матери-

алов. 
 

Имеются, системати-

зированы, сосредото-

чены на головных ком-

пьютерах МО, в биб-

лиотеке. 
 

Обеспечено в полном 

объёме. 
 

Обеспечено в полном 

объёме. 

Имеются. 
 
 
 
 

Имеется. 
 

Имеются. 
 

Имеются. 
 

Имеются. 
 
 

Имеются. 

Имеется 

 
 

58



5. Компоненты оснаще-

ния помещений для за-

нятий общекультурного 

направления 
 
 

6. Компоненты оснаще-

ния помещения для пси-

хологического сопро-

вождения обучающихся. 
 
 

7. Компоненты оснаще-

ния помещений для пи-

тания. 
 
 

8. Компоненты оснаще-

ния помещений меди-

цинского обслужива-

ния. 

9. Компоненты оснаще-

ния помещений для про-

ектной и исследователь-

ской деятельности 

5.1. Фортепиано, магнитофон, телеви-

зоры, копиры, компьютеры с выходом в 

сеть «Интернет», проекторы, интерак-

тивные доски. 

5.2. Дидактический материал, мульти-

медийные презентации. 

6.1. Психологическая служба 

6.2. Дидактический материал, мульти-

медийные презентации. 

6.3.Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в сеть «Интернет», проек-

торы. 

 

7.1. Оборудование и мебель. 
 
 

 

8.1. Перечень необходимых медицин-

ских средств, оборудования. 
 

 

9.1. Дидактический материал, мульти-

медийные презентации по предметам. 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в сеть «Интернет», проек-

торы. 

Имеются. 
 
 

Имеются. 
 
 

Имеется. 

Имеются. 
 

Имеются. 
 
 

Имеется действующее 

оборудование в пол-

ном объёме и мебель 

на 150 посадочных 

мест. 

Имеется. 

Имеется. 
 
 

Имеются. 
 

Имеются. 

 

3.2.4. Психолого-педагогические условия. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации АООП УО (ВАРИАНТ 

2) являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе осо-

бенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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