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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

• Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в 1-12 классах - это общеобразовательная программа, 

адаптированная для данной категории обучающихся с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития каждого ребёнка, их социальную адаптацию в 

современном  обществе. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре, условиям, реализации,  планируемым 

результатам освоения АООП в: 
1. Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральном государственном образовательном стандарте (Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
В содержание учебных курсов, распределение учебного материала АООП 

могут быть внесены изменения, обусловленные особенностями 

психофизического развития, на основании рекомендаций психолого-медико - 

педагогической комиссии, утвержденные на педагогическом совете школы и 

согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой 

образовательная организация может разработать  специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 



АООП образования (вариант 2) обучающихся с умственной 

отсталостью, направлена на формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

На основе АООП (вариант 2) школа разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 
Целью  реализации  такой  программы  является  обретение  обучающимися 

таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать 

максимальной возможной самостоятельности 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 каждого обучающегося 

пределах. 
Программа  разрабатывается  на  один  год.  В  ее  разработке  принимают 

участие все специалисты, работающие с ребенком, при участии его родителей. 
 Структура  СИПР включает: 

1.Общие сведения о ребенке; 

1. .Характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные 

направления его воспитания и обучения; 

2. .Индивидуальный учебный план (отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие 

актуальному уровню развития ребенка и устанавливает объем 

недельной нагрузки для обучающегося; 
       4. Содержание образования СИПР. 

           4.1. Базовые учебные действия. 

           4.2. Содержание  учебных предметов. 

     5. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР.  

   6.Перечень мероприятий и форм сотрудничества школы и семьи 

обучающегося; 
7.Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; 

8. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 



системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным  недоразвитием  мыслительной  деятельности,  препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления отмечается  своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического  и  грамматического.  У  детей  с  тяжелой  и  глубокой  степенью 

умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи, что требует для большей части обучающихся использования 

разнообразных     средств     невербальной     коммуникации,     Внимание     у 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается 

низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию 

устойчивых учебных действий, однако при продолжительном и направленном 

использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно при 

умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование даже 

самых простых физических действий, а также навыков несложных трудовых 

действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный  темп,  рассогласованность,  неловкость  движений.  У  других  – 

повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. 
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

Дети с глубокой умственной отсталостью имеют более выраженные 

интеллектуальные нарушения, их состояние зачастую осложнено различными 

соматическими заболеваниями. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 

умственной  отсталостью  имеют  и  другие  нарушения,  что  дает  основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 

которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное 

качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой 

из  составляющих.  Различные  нарушения  влияют  на  развитие  ребёнка  в 



совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим ребёнок требует 

значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является 

причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а 

также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти 

проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка как в семье, так и в обществе. Динамика развития 

детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом 

нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 

характером  и  степенью  выраженности  каждого  из  первичных  расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством 

оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие 

формирования    абстрактно-логического    мышления    и    речемыслительных 

процессов. В этой связи возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более 

школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не 

только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику 

их образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся 

данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями 

опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или 

другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности 

обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 



Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти 

полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и пр. Процесс 

общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно 

даже  внутри  одной  нозологической  группы.  Дети  с  умеренной  формой 

интеллектуального   недоразвития   проявляют  элементарные   способности  к 
развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им овладевать 

основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для 

обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены 

выраженными  нарушениями  поведения  (чаще  как  следствие  аутистических 

расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и 

социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как 

контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма физического 

обращения  к  взрослым  в  ситуациях,  когда  ребёнку  требуется  помощь  в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки 

учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети 

не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют  деструктивные  действия.  Такие  реакции  наблюдаются  при 

смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в 

шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития 

детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях 

группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и 

координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные 

формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие 

черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие 



проявляется преимущественно в форме умеренной степени умственной 

отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: 

могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, 

сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными 

словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный 

характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая 

часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи 

естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных 

слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные 

операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 

осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют 

выполнению действия как целого. 

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают 

также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую 

диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (согласно МКБ-10). Учет 

типологических особенностей с позиции специальной психологии и педагогики 

позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания детей в 

образовательной организации, имея в виду достаточное количество персонала и 

специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении 

детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и 

обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе 

психологопедагогических данных, но не предполагает разделение детей в 

образовательной организации на группы/классы по представленным выше 

характеристикам.  Состав  обучающихся  в  классе  должен  быть  смешанным, 

включающим представителей разных типологических групп. Смешанное 

комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала. 
Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП – до пяти 

человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х 

обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 

обучающихся из третьей группы. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать 

комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных 

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими   нарушениями.   Учет   таких   потребностей   определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию 

личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач. 

Аспекты реализации особых образовательных потребностей: 

1.время начала образования 
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1. .содержание образования 

2. .создание специальных методов и средств 

обучения 4.определение границ образовательного 

пространства 5.особая организация обучения 

6.продолжительность образования. 

Данные аспекты применительно к обучающимся по 2 варианту АООП. 
Время  начала  образования.  Предполагает  учет  потребности  в  максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. 

Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий 

преемственность между дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов 

Создание специальных методов и средств обучения. Использование печатных 

изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п. 

Особая организация обучения. Индивидуализация обучения 

Определение границ образовательного пространства предполагает 

формирование навыков социальной коммуникации необходимо осуществлять в 

естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном 

транспорте и др. 

Продолжительность образования. Общее образование детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной 

основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. 

Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 

12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах 

(группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Учитывается  и  потребности  в  пролонгированном  обучении,  выходящим  за 

рамки школьного возраста. 
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо     учитывать     потребность     в     согласованных     требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны окружающих его людей; потребность в 

совместной работе специалистов: психолога и педагогов, а также родителей 

ребенка с ТМНР в процессе его образования. Для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, с 

ТМНР   обязательной   является   специальная   организация   всей   его   жизни, 

обеспечивающая    развитие    его    жизненной    компетенции    в    условиях 

образовательной организации и в семье. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и специальной индивидуальной 

программы развития. 
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Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей 

показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. 

Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне 

зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 

пространство,  где  принципы  организации  предметно-развивающей  среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, 

коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и 

воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) определяются 

индивидуальными   возможностями  ребенка  и  тем,  что  его  образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение 

знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и 

доступной    трудовой    деятельности,   а    также    перенос    сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции»)  готовит  обучающегося  к  использованию  приобретенных  в 
процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, 

который является привычным и необходимым для подавляющего большинство 

людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, 

выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения 

и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать 

задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

• Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  АООП  для  обучающихся  с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных    программ    представляют    собой    описание    возможных 
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(ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП 2 

варианта является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 

максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и 

психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение социальных контактов и жизненного опыта. Требования 

устанавливаются к результатам: 

I. личностным, включающим сформированность мотивации к 

обучению   и   познанию,   социальные   компетенции,   личностные 

качества; 

II. предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного материала опыт специфический для данной 

предметной области, деятельности по получению нового знания и его 

применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП 2 заносятся в СИПР 

с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся. 

Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом 

индивидуальных      возможностей      и      специфических      образовательных 

потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных 

областей и конкретных учебных предметов. 

Обучающимся, для которых содержание предмета базового уровня 

недоступно, в специальную индивидуальную образовательную программу 

(СИПР) включается программа по предмету пропедевтического уровня. 

Личностные результаты освоения АООП: 

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

принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

2 Социально-эмоциональное  участие  доступным  способом  в  процессе 

общения и совместной деятельности; 

3 Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся социуме; 

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

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

5 Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6 Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7 Доброжелательность,  эмоциональная  отзывчивость по отношению к 

другим, понимание и сопереживание чувствам других; 
8 Владение навыками сотрудничества  со взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом; 

9 Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой 

ситуации; 
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10.Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

Предметные результаты освоения АООП: 

III. ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Развитие речи и окружающий мир 

Пропедевтический уровень 

1. Восприятие внимания к себе: 

• Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать 

обращения через тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

• Умение обращать внимание на другого человека и получение ответа 

на внимание 
• Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

Установление ребёнком контакта доступным способом. Способность 

поддерживать контакт. 
2. Сообщение: 

• Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение 

высказываться (вербально и невербально) 

3. Игры с природными материалами как средство развития ручных умений: 

• Умения совершать доступные практические действия с природным 

материалом: ощупывание, использование различных видов захвата, 

удержание, пересыпание, переливание, перекладывание и др. 

Базовый уровень 

1. Коммуникация с использованием вербальных средств: 

• Умение реагировать на собственное имя. Умение привлечь к себе 

внимания, приветствовать и прощаться с собеседником звуком 

(словом, предложением). Умение выразить свои желания, просьбу 

звуком (словом, предложением). Умение ответить на вопрос, 

поддержать диалог, задать вопрос словом (предложением). 

2. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям: 

• Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой 

природы. 

• Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, 

воздух,  земля,  огонь,  лес,  луг,  река,  водоемы,  формы  земной 

поверхности, полезные ископаемые и др.). 

• Умения распознавать и различать времена года, характерные 

признаки времен года, погодных изменений, их влиянии на жизнь 

человека. 

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для 

выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

1.2. Альтернативное чтение 
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Пропедевтический уровень 
1.Накопление речевого опыта: 
• Умение  воспринимать  речевое  обращение  и  реагировать  на  него. 

Внимание к речевому обращению и реагирование на него доступным 

образом (изменение поведения, поворот лица и т.д.). Умение получать 

вербальные ответы на свои сообщения (в том числе невербальные). 

2.Узнавание голоса: 

• Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса 

знакомых людей. 

4. Понимание речевых сигналов: 

• Умения реагировать на имя, просьбу, запрет. Умение понимать 

похвалу и простые формы вежливости. 

Базовый уровень 

1.Коммуникация с использованием невербальных средств: 

• Умение пользоваться помощью партнера при формулировании 

высказывания.      Независимая      коммуникация:      самостоятельно 

формулируемое сообщение. 

• Умение продуцировать мануальные знаки с помощью движений 

собственного тела. 

• Умение пользоваться коммуникацией с помощью вспомогательных 

устройств. 

• Умение пользоваться системой мануальных знаков 

• Умение пользоваться системой графических символов. 

• Умение пользоваться предметами, для выражения сообщения. 

3. Импрессивная речь: 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических символов. 

• Понимание простых предложений. Понимание сложных 

предложений. Понимание содержания текста. 

4. Экспрессивная речь: 

• Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые 

комплексы в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

• Умение употреблять  простые по звуковому составу слов (мама, папа, 
дядя и  др.), собственное имя,  называние  имён  членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса), называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет, обобщающие понятия, действия предмета, 

признак предмета, признак действия, состояние; слов, обозначающих 

число,  количество предметов называние (употребление) слов, 

обозначающих  взаимосвязь  слов в предложении.  Называние 

(употребление)  простых  предложений.  Называние  (употребление) 

сложных  предложений. Составление рассказа о  прошедших, 

планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста 

по плану, представленному графическими изображениями 
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(фотографии, картинки, мнемокартинки). 

5. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: 

• Умение сообщить собственное имя, имена членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса) посредством зависимой или независимой 

коммуникации, при помощи вспомогательных устройств или без них. 

• Использование графического, предметного символа или мануального 

знака  для  обозначения  предметов  и  объектов,  действия  предмета, 
признака предмета, обобщающих понятий, признака действия, 

состояния для обозначения числа и количества предметов (пять, 

второй и др.) Составление простых предложений с ответы на 

вопросы по содержанию текста, составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям, составление 

рассказа по одной сюжетной картинке, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях с использованием графического, предметного 

символа или мануального знака. Составление рассказа о себе с 

использованием графического, предметного символа или 

мануального знака. 

                                             1.3. Графика и письмо. 

Элементы глобального чтения 

• Умение  узнавать  (различать)  напечатанные  слова,  обозначающие 

имена людей, названия предметов, действий. 

• Умение использовать карточки с напечатанными словами как 

дополнительное средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

• Умение узнавать (различать) образы графем (букв). 
• Умение производить графические действия с использованием 

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

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). 

 

IV. МАТЕМАТИКА 
 

2.1. Математические представления и конструирование 

Пропедевтический уровень 

1. Восприятие и реагирование на раздражители различной модальности: 

• Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, 

слуховое, обонятельное и вкусовое воздействие 
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• Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, 

эмоциональные  и другие  реакции  на тактильное, кинестетическое, 

зрительное, слуховое, обонятельное и вкусовое воздействие 
2. Взаимодействие между органами чувств: 

• Умение координировать работу различных анализаторов 

(зрительномоторная, акустико-моторная, зрительно-акустико- 

моторная координация) 

3. Повторение воздействия раздражителей: 

• Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных 

звуков, движений, действий с предметом, стимуляцию их 

повторения. 

• Умение повторять собственные звуки, движения, действия с 

предметом. 

4. Ожидание и создание раздражителей: 

• Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с 

игрушкой 

• Умение ожидать события 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи 

между воздействием на объект и полученным эффектом 
5. Зрительный контроль: 

• Умение  осуществлять  зрительный  контроль  за  действиями  рук  и 

движениями крупной моторики 

6. Узнавание людей, предметов и ситуаций: 

• Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с 

ними повторяющиеся ситуации 

7. Развитие интереса к сенсорным стимулам, предметам: 

• Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на 

ориентацию в схеме тела; 

• Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес; 
• Умение осуществлять доступным способом практическое 

исследование объектов. 

8. Манипулирование и функциональное использование предметов: 

• Умение воздействовать на предмет и понимать взаимосвязь между 

действием и эффектом; 

• Умение узнавать предмет в различных модальностях; 

• Умение  выделять  функцию  предмета  и  использовать  предмет  по 

назначению. 

Базовый уровень 

1. Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления: 

• Умение  различать  и  сравнивать  предметы  по  форме,  величине, 

удаленности. 
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• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

• Умение совершать практические действия с дискретными и 

непрерывными множествами. 

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

• Умение  ориентироваться  в  структуре  повторяющегося  события  с 

опорой на ритуалы начала и завершения. 

• Умение ориентироваться во времени с опорой на визуальное 

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

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность: 

• Умение выделять и различать предметы по количественному 

признаку по подражанию, показу, образцу, слову. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством 
предметов, обозначать его цифрой. 

• 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 соответствующих возрасту житейских задач: 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами. 

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др. 

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотносить время с началом и 

концом деятельности. 

V. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

3.1. Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности. 

Пропедевтический уровень 
1. Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело: 

• Позволяет оказывать сенсорное воздействие на собственное тело 
• Доступным образом даёт ответ на сенсорный контакт. 

2. Знакомство с собственным телом, его частями: 

• Умение воспринимать собственное тело как целое 
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• Умение узнавать части тела, как части своего собственного тела; 

• Умение принимать процесс игры с собственным телом. 

3. Одевание-раздевание, прием пищи, умывание, чистка зубов, пользование 

туалетом: 

• Принимает процесс одевания-раздевания, приема пищи, умывания, 

чистки зубов, посещения туалета; 

• Помогает при одевании-раздевании, приема пищи, умывания, 

чистки зубов, посещении туалета; 

• Одевается-раздевается, принимает пищу, умывается, чистит  зубы, 

посещает туалет с поддержкой взрослого; 

• Одевается-раздевается, принимает пищу, умывается, чистит  зубы 

               посещает туалет самостоятельно одеваться и раздеваться; 

 

• Сообщает о голоде-жажде, о потребности посетить туалет 

Базовый уровень 

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

других: 

• Умение соотнести себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. 
• Имеет представление о собственном теле. 

• Относит себя к определенному полу. 

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои 

интересы, желания доступными способами. 
• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, 

пол доступными средствами. 

2. Участие в решении каждодневных жизненных задач, связанных с 

удовлетворением первоочередных потребностей: 
• Умение принимать помощь взрослого 

• Эмоционально – положительно относится к 

гигиеническим процедурам 

• Проявляет максимально возможную самостоятельность в 

самообслуживании: приеме пищи и пить, пользовании туалетом, 

выполнении гигиенических процедур, одевании и раздевании. 

• Умение производить  отдельные доступные действия, операции по 

самообслуживанию и их последовательность. 

• Умение  сообщать  о  своих  потребностях  и  желаниях,  боли  или 

проблеме доступным способом. 
3. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: 

• Имеет представление о семье и её членах как близких ребёнку 

людях 

• Имеет представления о членах семьи, родственных отношениях в 

семье и своей социальной роли, основных занятиях членов семьи, 

быте и досуге семьи. 
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3.2.Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

Пропедевтический уровень 

1. Восприятие внимания к себе: 

• Принимает ситуацию происходящего с ним/воспринимает 

целенаправленное воздействие взрослого относительно себя 

• Воспринимает/принимает присутствие рядом с собой других 
людей (значимого взрослого, партнёров, группы) через 

повседневную деятельность. 

• Принимает/воспринимает обращение через тактильные, 

зрительные, слуховые раздражители. 

2. Обращение внимания к другому человеку и получение ответа

 на внимание: 

• Доступным  способом отвечает  на присутствие  другого  человека 

(поворачивает лицо, отворачивается и т.д.). 

• Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от 

контакта. 

• Устанавливает контакт доступным способом. 

• Умеет поддерживать контакт доступным способом. 

3. Сообщение: 

• Прислушивается к происходящему вокруг него; 

• Понимает, что поступает какое-то сообщение; 
• Поворачивается к говорящему/транслирующему 

сообщение 

(смотрит в сторону говорящего); 

• Слушает/воспринимает сообщение. 

• Доступным способом выражает согласие/несогласие,просит 

предмет, просит помощи, комментирует происходящее. 
4. Общение с другими людьми: 

• Принимает ситуацию побуждения другим к чему-либо(игра, 

занятие); 
• Прислушивается/слушает другого человека; 

• Самостоятельно инициирует доступным способом общение с 

другим человеком; 

• Умеет пользование игрушками совместно с другими детьми; 

• Принимает  участие  доступным  способом  в  совместной  игре  с 

другими людьми; 
• Способен высказывать свои желания доступным способом; 
• Способен возразить доступным способом; 

• Может отстаивать свои желания; 

• Способен  действовать в конфликтно ситуации 

доступным способом. 

4. Отношения со взрослыми вне родительского дома: 

• Принимает ситуацию разлуки с родителями/близкими взрослыми 
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во время посещения школы; 

• Признаёт учителя релевантным взрослым; 
• Умеет делить внимание релевантного взрослого с другими детьми 

(может непродолжительное время заниматься чем-то сам,

 без взрослого); 

• Умеет занимать себя, играть самостоятельно. 
5. Поведение в группе: 

• Принимает ситуацию нахождения на групповом занятии; 

• Доступным образом участвует в общих действиях, игре; 

• Выполняет необходимые правила; 

• Умеет ждать своей очереди, ожидать; 

• Может доступным образом приветствовать других; 
• Может использовать формулы вежливости. 

6. 6. Установление отношений с другими детьми: 

• Принимает  ситуацию  нахождения  с  другими  детьми  в  

одном пространстве; 
• По  мере  индивидуальных  возможностей  принимает  участие  

в совместных действиях, игре. 

7. Поведение в социальных ситуациях: 
Владеет представления о нормах и правилах поведения в различных 

социальных ситуациях, умеет применять их в ситуации урока, дня 

рождения, поездки в автобусе, экскурсия, посещение магазина, других  

ситуациях.                              

Базовый уровень 

1. Представления о мире, созданном руками человека: 

• Интерес к объектам, созданным человеком. 

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая 

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

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности 

поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах. 

2. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей: 
• Представления  о  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 
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внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3. Развитие межличностных и групповых отношений: 

• Представления о друзьях, товарищах, сверстниках. 
• Умение участвовать в отношениях на основе поддержки и 

взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой, других видах доступной деятельности. 

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 праздниках, в хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, 

государственных праздников. 
5. Представления об обязанностях и правах ребенка: 

• Представления о социальных роях ребенка в школе и дома, в 

транспорте, в поликлинике, в магазине, о правилах поведения в 

школе и в общественных местах. 

6. Представление о городе, стране проживания Россия: 
• Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

VI. ИСКУССТВО 

4.1.Музыка и движение 

Пропедевтический уровень 
1. Восприятие акустических раздражителей: 

• Восприятие и реагирование на звуки и шумы окружающего мира, 

собственные звуки, звуки музыкальных инструментов; звуки 

различной частоты и громкости; прослушивание музыкальных 

композиций различного темпа, ритма, громкости. 

• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, 

проявление различных эмоциональных реакций в ответ на звучание 

музыкальных произведений. 

2. Акустически-моторная  и зрительно-акустически-моторная 

координация: 

• Ориентировочные реакции на звук, звучащие предметы, 

Совместные с педагогом действия с музыкальными игрушками (стучит в 

барабан, играет на пианино, играет с бубенчиками); • Самостоятельные 

действия с простыми музыкальными игрушками (музыкальными 
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инструментами) на доступном уровне. 

3. Подражание собственным звукам и движениям: 

• Повторение взрослым собственных звуков учащегося, стимуляция 

их повторного произнесения. 

Базовый уровень 
1. Ориентация в базовых музыкальных характеристиках: 

• Понимание различия музыкальных и немузыкальных звуков; 

• Понимание значения основных характеристик звука 

(высокий/низкий, тихий/громкий), темпа  музыки 

(быстро/медленно),   представление   об   эмоциональной   окраски 
музыки 

(весёлая/грустная). 

• Знание знакомых музыкальных произведений. 

2. Навыки игры на музыкальных инструментах: 

Приемы игры на элементарных музыкальных инструментах, 

использование их соразмерно музыкальному контексту, повторение 

изолированных и комплексных действий игры на музыкальных 

инструментах (в рамках сопряженных действий, по подражанию, 

самостоятельно). 

3. Акустическое подражание звукам, словам, темпу, ритму музыкального 

произведения доступным способом; сознательная голосовая активность, 

подражание звукам взрослого; 

4. Сознательные ритмические движения под музыку, контроль динамики и 

темпа выполняемых движений. 

VII. ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Ручной труд 

Пропедевтический уровень 

1. Овладение знаниями, умениями и навыками, предшествующими 

выполнению собственно трудовых операций: 
• Нормализация чувствительности рук (восприятие пассивных 

прикосновений, ответ на них; целенаправленное восприятие 

тактильных раздражителей); 

• Формирование и развитие зрительно-моторной координации, 

навыков мелкой моторики, ручной умелости, ее повседневного 

применения  (прикосновение и хватание, знакомство с предметами с
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помощью рук, целенаправленный захват и удержание предметов, 

использование различных захватов, целенаправленное отпускание 

предметов, подобающее обращение с объектами, осмысление 

качества обращения с объектами, координация  рук, 

манипулирование предметами, дифференцированные умения для 

рук); 

• Концентрация  внимания  на  предмете,  инструменте,  выполняемом 

действии, операции; 

• Формирование двигательных стереотипов; 

Овладение знаниями о функциональном назначении бытовых предметов, 

рабочих инструментов, орудий для труда.   

                                          Базовый уровень 
2. Овладение изолированными и комплексными 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 (с учетом 

особенностей региона); 
• Знание и соотнесение различных инструментов, орудий труда с их 

функциональным назначением в определенном виде трудовой 

деятельности; 

• Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых 

операций, несложные виды работ в рамках той или иной трудовой 

деятельности; 
• Умение использовать в доступной трудовой деятельности 

различные инструменты, материалы; соблюдать необходимые 

правила техники безопасности. 
• Умение соблюдать ход технологического процесса (при физической 

помощи и/или подсказке учителя; с опорой на визуальные подсказки 

(пиктограммы, картинки, фотографии); самостоятельно); 

• Умение выполнять работу качественно, в установленный 

промежуток времени, оценивать результаты своего труда. 

3. Обогащение положительного опыта и установка на активное 

использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким: 

• Обогащение практического опыта работы с инструментами, 

орудиями труда; 
Обогащение сферы жизненных компетенций через осознание 

собственных возможностей к выполнению отдельных и 

комплексных трудовых операций, видов трудовой деятельности; 

• Потребность активно участвовать в совместной с другими 
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деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, социальное 

развитие и помощь близким. 

VIII. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА 

6.1. Адаптивная физкультура 

Предполагаемые результаты освоения программы в 

области физической подготовки 

Пропедевтический уровень 
4. Восприятие и реагирование на базальные раздражители: 

• умение воспринимать тактильные, вестибулярные/кинестетические 

раздражители;  

• умение воспринимать тело как единое целое (осознание  границ 

тела через различные модальности), восприятие различных частей 

тела. 

5. Сохранение жизненно важных функций организма 

(дыхание, сердечно-сосудистая системы, подвижность в суставах 

и др.). 

6. Освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: 
• контроль положения головы, 

• контроль тела в положении лежа, сидя, стоя, 

• освоение (полное, частичное) двигательных переходов в 

горизонтальной, вертикальной плоскости, 

• передвижение  (перемещение)  в  пространстве  без  использования 

технических средств, 

• передвижение  (перемещение)  в  пространстве  с  использованием 

технических средств. 

7. Освоение новых двигательных навыков, координации движений. 

8. Демонстрация физических качеств: 

• силовые способности, выносливость, гибкость; 

• способность к статическому и динамическому равновесию; 

• способность ориентироваться в пространстве; 
• умение демонстрировать знакомые действия в незнакомой 

обстановке, при усложненных условиях выполнения. 

9. Мелкая и общая моторика: 

• умение подстраивать кисть под форму предмета; 

• умение обследовать предметы с помощью рук с различной 

помощью взрослого; 
• освоение функциональных действий руками (удерживать, 

отпускать, брать, отталкивать, тянуть предметы, опираться, 

использовать различные захваты, выполнять действие одной/двумя 

руками и т.д.). 

10. Самостоятельность в освоении и совершенствовании двигательных 

умений. 
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Базовый уровень 

3. Освоение знаний в области адаптивной физической культуры: 

• выполнение правил поведения на уроках адаптивной 

физической культуры; 

• знание последовательности действий и упражнений, 
выполняемых на уроке; 

• умения правильно пользоваться спортивным  инвентарем; 

осознание своих физических возможностей и ограничений. 

4. Освоение основных положений и движений: 

        умение принимать основные исходные положения: лежа, сидя,    
стоя; умения выполнять действия по показу, при помощи пиктограмм, 
по словесной инструкции; 

• умение принимать основные положения и движения головы, 

конечностей и туловища (основная стойка, стойка – ноги на ширине 

плеч, положение рук вниз, в стороны, вперед, на пояс, за голову, за 

спину, выполняет действие по показу, по пиктограмме, по 

словесной инструкции); 

• умение выполнять по показу, при помощи пиктограмм, по 

словесной инструкции общеразвивающие упражнения в различных 

исходных положениях: без предметов, с предметами 

(гимнастическая палка, средний мяч) на месте, в движении. 
5. Виды передвижения: 

• ползание и лазание; 

• ходьба; 

• бег; 
• прыжки 

6. Изменение положения в пространстве: построение и перестроение. 

7. Действия с мячом: бросание, ловля, метание мяча. 

8. Простые акробатические упражнения: 

• кувырок назад, вперед, стойка на лопатках; 

• простые упражнения на гимнастическом бревне; 

• освоение простых видов опорного прыжка. 

Система оценки достижений обучающимися умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями          

развития планируемых результатов освоения адаптировано  основной 

общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 
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компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся 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 экспертной группы является выработка согласованной 

оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит 

анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 

членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа 

результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения 

обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не  должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие 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 результативности 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 помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. 



27 
 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий 
 действует методом «рука в руке»/«рука под рукой»; 
 выполняет при физической помощи (взрослый физически помогает 

ребёнку выполнить часть задания, но дает ему возможность 

завершить задание самостоятельно); 

 выполняет после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку 

выполнить задание, легко похлопывая или направляя его); 

 выполняет по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся 

выполнение задания); 

 действует по словесной инструкции (взрослый дает словесные 

указания, напоминания и сигналы по мере необходимости); 

 выполняет самостоятельно (помощь взрослых не требуется); 
Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В 

случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся 

у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

• Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование   готовности   у   детей   к   овладению   содержанием   АООП 
образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Помимо 

задач непосредственного формирования учебного поведения программа 

включает также задачи подготовки ребёнка к ситуации взаимодействия с 

педагогом  (специалистом)  и     одноклассниками,  так  как  психологический 

комфорт во время уроков (занятий) является основой успешного и 

эффективного обучения. Ввиду особенностей развития учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР некоторые базовые 

задачи были раскрыты более детально с целью более точного и 

дифференцированного определения уровня развития базовых учебных 

действий каждого обучающегося. 

2. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 

положительной мотивации  и эмоциональному конструктивному 

взаимодействию с  учителем , взрослыми (родственник, специалист, 

ассистент и др.) и сверстниками. 
2 принятие контакта, инициированного взрослым  
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3 установление контакта с педагогом и другими взрослыми, 

          участвующими в организации учебного процесса  

    -          ориентация в учебной среде  дома: (пространство, материалы, 

               расписание)  

    -          нахождение места хранения игрушек  

4 нахождение своего (рабочего) места за столом;  

5 нахождение места хранения набора индивидуальных заданий; 

6 нахождение места, предназначенного для игровой деятельности; 

3 .Формирование учебного поведения: 

               --поддержание правильной позы на занятии  

  --направленность взгляда: 

-на говорящего взрослого  

                    -на задание 

      --умение выполнять инструкции педагога: 

                - понимает жестовую инструкцию 

 - выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с 

конкретным учеником на данном этапе обучения 

       --выполнение простых и двухступенчатых  речевых инструкций:  

           -«Возьми и принеси»  

           -«Дай» 

           -«Сядь» 

           -«Встань и подойди» 

           -«Покажи»  

                     -«Подними и принеси». 

       --принятие помощи взрослого 

                 --использование по назначению учебных материалов: бумаги; 

                    карандаша, мела. 

       --умение выполнять действия с предметами: 

          - Выполняет действие способом  рука–в-руке; 

          - По подражанию (подражает действиям, выполняемым  педагогом); 

- По образцу (последовательно выполняет отдельные операции 

действия по образцу педагога). 

                    -соотнесение изображений на карточках   с предметами и 

                     игрушками. 

-соотнесение предмета с соответствующим изображением (по 

образцу) 

                    --Выполнение соотнесения одинаковых картинок (по образцу) 

-соотнесение одинаковых предметов (по образцу) 

4 .Формирование умения выполнять задание в соответствии с 

определенными характеристиками: 
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--выполнение задания полностью (от начала до конца) (при 

организующей,направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца), 

--в течение определенного временного промежутка: (произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 5-10 мин.) 

 Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 

поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях 

по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана. 

• 2.2.Программы учебных предметов 

                                    
                                                «Альтернативное чтение»  

  

Планируемые результаты: 

    К концу учебного года у учащихся могут сформироваться следующие знания, 

умения и навыки: 

 Слушать стихотворения, рассказы и показывать картинки, изображающие 

действие, на выбор нужной картинки из двух-трех, выполнять движения в 

соответствии с прослушанным текстом; 

 «Чтение» информации (с помощью учителя), представленной на тема-

тических пиктографических стендах на уроках, соотносить предметы с 

пиктограммами; соотносить знакомые слова с предметами,  картинками, 

пиктограммами; 

 Разыгрывать содержание картин и картинок с помощью наглядных 

объемных и плоскостных моделей. 

 Слушать аудиокниги, сказки, стихи, короткие рассказы и называть героев 

(показывать на иллюстрациях) произведений, договаривать стихи при 

прослушивании (сопряжено, а затем и самостоятельно, используя все 

доступные средства общения); 

 Узнавать и показывать буквы на основе слухового восприятия без 

зрительного контроля. 

       

Содержание тем учебного курса. 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах (17 часов). 

 Аудиальные и визуальные упражнения с предметами личной гигиены, 

бытовой техники и картинками  

 Рассматривание картин и картинок с доступным содержанием 

 Совместное с учащимся разыгрывание содержания картин и картинок с 

помощью наглядных объемных и плоских изображений 

 Работа с пиктограммами, ситуационные упражнения с использованием 

пиктограмм 
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«Аудиальное чтение» (7 часов). 

 Совместное с учащимся слушание аудиокассет и узнавание 

разнообразных звуков, природы, улицы, голосов животных, птиц 

 Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их; выбор 

такого же музыкального инструмента или картинки из ряда других 

 Музыкально-дидактические упражнения и игры с музыкальными 

игрушками для развития аудиального восприятия 

 Слушание аудио книг 

Чтение букв и слов («глобальное чтение») (10 часов). 

  Буквы О, У, И, Э, Ы; «чтение» по артикуляции, узнавание и 

воспроизведение на основе их беззвучной артикуляции  

 Упражнения на закрепление навыка различия гласных звуков с опорой 

на картинки; Дидактические упражнения на выбор букв среди картинок 

и цифр 

  «Чтение» карточек со словом 

 

                          «Математические представления и конструирование» 

 

Планируемые результаты: 

     К концу учебного года у учащихся могут сформироваться следующие 

универсальные учебные действия:  

 Конструировать по объемному образцу с последующим выкладыванием 

аналогичных конструкций из плоскостных элементов на магнитной доске 

или на фланелеграфе, конструировать из палочек. 

 Выполнять действия с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

 Решать арифметические задачи-иллюстрации с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах шести, арифметические задачи-

иллюстрации с закрытым результатом в пределах двух-трех, увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 6). 

 Изменять положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, 

поднять одну руку) по образцу, по словесной инструкции, стоя рядом с 

учителем, напротив него (ориентировка в паропротивоположных 

направлениях), использовать вербальные и невербальные средства в 

процессе показа и называния пространственных отношений. 

 Использовать часы в реальной жизни. Показывать стрелки часов, называть 

и показывать время от 1 до 6 часов на часах, переводить стрелки на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции), регулировать 

время по часам (по песочным часам, по таймеру), выполнять практические 

действия за определенное время (до 5 минут). 
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 овладение манипуляторными действиями предметами, значимыми для 

математической и конструктивной деятельности и для элементарных 

навыков жизнеобеспечения. 

 формирование навыков предметно-практической деятельности с 

объемными и плоскостными объектами и элементарных коммуникативных 

навыков 

              

      Содержание тем учебного предмета. 

           Конструирование  (5 часов). 

 Игры и игровые упражнения с тематическими сборно-разборными 

грушками, с разрезными картинками со смысловыми разъемами, с 

сюжетними картинками с вырубленными частями круглой, квадратной и 

прямоугольной формы, с разрезными картинками с использованием 

образца (груши, овощи, фрукты, животные), на узнавание целого предмета 

по фрагментам. 

 Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота). Конструирование 

из палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки 

однакового раз мера). 

 Постройки из строительного материала ( из 4-5 деталей) по образцу и 

словесной инструкции (с использованием указательных жестов). 

 Совместная деятельность учащегося по воспроизведению: по образцу 

комбинаций из 3-5 мягких модулей. 

 Постройки по образцу после элементарного предварительного анализа 

совместно с учителем:выделение основних частей образца, определение 

необходимых строительных элементов с использованием невербальних и 

вербальних средств общения. 

Количественные представления (22 часа). 

 Формирование представлений учащегося о том, что любая совокупность 

объектов можеи бать сосчитана. 

 Упражнения и игры, в которых используется сеть объектов в любом 

порядке. Упражнения на понимание учащимся принципа сохранения 

количества не зависимо от формы (в упражнениях с водой, песком, 

крупой). 

 Упражнения на определение состава числа в совместной деятельности 

учащегося и учителя. 

 Знакомство с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различие, 

набор и размен монет). 

 Рисование цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5 по трафаретам, на песке, на грифельной 

доске, в тетради, лепка из пластелина, выкладывание из природного 

материала, шнурков. 

 Упражнения с цифрами: набрать заданный номер из предложенных цифр 

(01, 112, 03, 02). 
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 Игровые упражнения на выделение 1-4 предметов на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

 Упражнения на определения состава числа в пределах 4-х. Знакомство с 

количеством в пределах 5. Соотнесение количества в пределах 5-ти с 

пальцами рук. 

 Знакомство с арифметическими задачами-иллюстрациями с открытым 

результатом на наглядном метериале в пределах 6-ти. 

Представления о форме (7 часов). 

 Практические действия, игровые задания, настольно-печатные игры на 

группировку предметов по форме, на соотнесение плоских и объемных 

форм, на идентификацию и выбор предметов по образцам с 

ориентировкой на форму. 

 Рисование фигур по трафаретам, по опорным точкам, вырезание фигур 

(с помощью учителя). 

 Лепка различных форм из пластелина. 

Представления о величине (4 час) 

 Игровые упражнения , настольные игры и практические действия для 

закрепления представлений о величине. Использование приемов наложения 

и приложения для сравнения. 

 Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

зображений разной величины по образцу и словесной инструкции. 

 Экспериментирование с целью определения непрерывного количества 

(песка, воды), используя для этого разные емкости. 

Пространственные представления (6часов). 

 Закрепление навыков перемещения в пространстве различных помещений 

(с помощью учителя) и представлений о схеме собственного тела и лица. 

 Игра с куклами на определение пространственного расположения. 

Стимулирование учащегося показывать, называть и выполнять 

соответствующие действия (с помощью учителя) в виде указательных 

жестов и словесного пояснения. 

Временные представления (17 часов). 

 Чтение учителем стихов, рассказов о временах года, уточняя их общие и 

различные признаки. 

 Игры и игровые упражнения, изобразительная деятельность с целью 

сравнения наиболее характерних признаков времен года. 

 рассматривать пейзажне картинки о природе в разное время года, в разные 

части суток с последующей беседой по содержанию использованного 

материала. 

 

                   «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности» 
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                                       Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- части собственного тела и правила ухода за ними; 

- предметы личной гигиены; 

- предметы по уходу за чистотой жилища; 

- правила поведения во время еды; 

- определять и узнавать пожароопасные предметы и средства пожаротушения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- по словесной инструкции находить нужное изображение на картинке, 

пиктограмме; 

- соотносить предмет с его изображением на картинке, пиктограмме 

- ухаживать за собственным телом, волосами; 

- пользоваться бытовой техникой и уборочным инвентарем; 

- пользоваться  салфеткой во время еды и после приема пищи; 

- пользоваться  простейшими замками. 

 

                                  Содержание программы 

Формирование культурно-гигиенических навыков - 

Дидактические игры и упражнения на выбор и называние предметов личной 

гигиены (различные виды мыла и полотенец). 

Упражнения в открывании и закрывании кранов по словесной просьбе учителя.  

Обучение детей сопряженному проговариванию собственных действий (Я возьму 

мыло, буду мыть руки, вытру руки, закрою кран и др.).  

Уход за волосами. Определение, называние или нахождение на картинках 

предметов ухода за волосами (расческа, массажная щетка). Практические занятия 

по усвоению навыка самостоятельного ухода за волосами. Составление по 

пиктограммам последовательности действий при расчесывании или рассказ о ней. 

Обучение учеников практическим действиям: завязывать «хвост», делить волосы 

пробором. Упражнения в выборе моющих средств  для мытья рук и головы. 

Уход за жилищем  

Знакомство учащихся или уточнение их представлений о предметах ухода за 

чистотой жилища (веник, щетка, швабра, ведро, тряпки, моющие средства). 

Работа с иллюстративным материалом: выбор изображений предметов на кар-

тинках и пиктограммах. 

Сюжетно-дидактические игры по отработке алгоритма покупок предметов 

гигиены и предметов ухода за жильем: игра «Хозяйственный магазин». 

Дидактические упражнения, в которых учащимся по заданию учителя необходимо 

выбрать предметы или найти их на картинках (Будем вытирать пыль.Найди 

чем.).  

Практические действия по применению уборочного инвентаря (Вытри 

доску.Протри пыль на подоконниках.).Упражнения с картинками, на которых 

изображены чистая и грязная комната. Элементарные беседы с учащимися о том, 

чем различаются чистое и грязное помещения, почему так важно содержать 
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жилище и класс в чистоте. (Войти в класс до влажной уборки, затем войти после 

влажной уборки и проветривания.) 

 Практические действия по использованию уборочного инвентаря (вытереть    

доску, протереть пыль на подоконниках, подмести пол). Составление 

последовательности действий по пиктограммам или речевое сопровождение своих 

действий (беру тряпку, иду в ванную комнату, открываю кран, намочил тряпку, 

отжал тряпку, закрыл кран, вытер пыль на столе и т. д.). 

Питание  

Практические упражнения и жестово-образные игры, уточняющие алгоритм 

поведения учащихся во время еды. Формирование правильного поведения 

учащихся во время еды. Обучение учащихся последовательности приема пищи 

(алгоритм отрабатывается по пиктограммам): Обучение способам пользования 

салфеткой во время еды и после приема пищи. 

Безопасность в доме, на улице  

Практические действия и жестово-образные игры, уточняющие алгоритм 

действий учащихся при открывании и закрывании водопроводных кранов в 

определенной последовательности. Обучение учащихся по цвету кнопок на кране 

определять, в каком из них холодная вода, а в каком горячая.  

Игры и игровые упражнения на определение транспортных средств, с которыми 

учащиеся встречаются в повседневной жизни, с последующим выделением 

наиболее значимых для обучения правилам дорожного движения ситуаций. 

Игровые и речевые образные действия по усвоению элементарных правил 

поведения на улице, на дороге, в процессе сюжетных подвижных игр («Машины 

на дороге», «Красный, зеленый свет» и т. п.) с использованием отдельных 

элементов игры «Азбука дорожного движения» (рули, светофор, знаки 

дорожного движения). 

Формирование умений учащихся открывать и закрывать двери в комнаты. 

Практические действия по обучению правильному пользованию простейшими 

замками. 

Проигрывание ситуации «В дверь позвонил незнакомый человек». (Сначала 

учащиеся проигрывают ситуацию в сюжетно-ролевой игре, затем определяют 

последовательность действий при помощи пиктограмм.)  

Обучение учащихся определять и узнавать пожароопасные предметы и 

средства пожаротушения. Игры по ознакомлению со способами информации о 

пожаре, с трудом пожарных, с запрещающими знаками пожарной безопасности.  

 

                                  «Графика и письмо» 

                                          Планируемые результаты: 

К концу учебного года у учащихся могут сформироваться следующие 

универсальные учебные действия: 

 Владеть  приемами самомассажа рук с использованием различных 

массажеров; выполнять пальчиковую гимнастику; 
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 Выполнять упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, 

пластмассы, картона; обводить и штриховать простыми и цветными 

карандашами, шариковыми ручками; 

 Рисовать красками, используя различные приемы: мазки, примакивание, 

касание кончиком кисти (например, рисование кроны деревьев мазками, 

которые накладываются друг на друга, примакиванием, касанием кончиком 

кисти); составлять узоры (совместно с учителем и по образцу) в полоске, 

квадрате, круге, овале.  

 Выражать эмоциональные состояния и соотносить их с пиктограммами; 

 «Письмо» букв по трафарету  

 Рисовать горизонтальные, вертикальные, ломаные линии по двум и 

нескольким опорным точкам, «письмо» стрелок: —>, <— по точкам и 

пунктирным линиям. 

 

Содержание тем учебного курса. 

«Упражнения для развития тонкой моторики рук» (12 часов): 

 Упражнения на развитие произвольных движений различных частей тела, 

головы, артикуляционных органов, пальцев и кистей рук по образцу и по 

словесной инструкции; 

 Массаж рук с использованием различных массажеров; 

 Практические упражнения с сыпучими материалами: пересыпание, 

переливание, перекладывание, открывание; 

 Пальчиковая гимнастика. 

«Рисуночное письмо» (24 часа): 

 Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, 

пластмассы, картона; 

 Обводка и штриховка простыми и цветными карандашами, ручкой; 

 Совместное рисование красками, используя различные приемы: мазки, 

примакивание, касание кончиком кисти. Составление узоров из точек и 

мазков на бумажной полоске. 

 Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных 

по величине (снеговик, неваляшки, пирамидки из трех шаров); 

 Рисование (совместно с учителем по образцу) узоров в полоске, квадрате, 

круге, овале. 

«Жестово-образные игры» (10 часов): 

 Игры-пантомимы и этюды на выражение эмоционального состояния: 

спокойствие, злость, радость, печаль. Соотнесение с пиктограммами. 

«Письменные упражнения» (22 часов): 

 «Письмо» по трафарету букв А, О, У, И, Э, Ы, М, Н, П задания 

предлагаются исходя из индивидуальных возможностей ученика. Письмо 

стрелок:←, ↑,→, ↓. 
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 Знакомство с музыкальными произведениями, во время слушания которых 

рисуются на листе бумаги разные линии: 

 Создание ситуаций, в которых учащийся знакомится с приемами стирания 

рисунка, сделанного простым карандашом, ластиком и убеждается в 

невозможности сделать это, если написано ручкой. Пиктограмма «ластик», 

«карандаш», «ручка», «тетрадь»; 

 «Письмо» букв по принципу «свободного письма» (по Монтесори). 

 Индивидуальные упражнения в тетради. 

 

                                «Развитие речи и окружающий мир» 

 

                                    Планируемые результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и показывать 3-4 вида деревьев; 

- называть основные виды диких и домашних животных; 

- называть и различать цветы (незабудку, колокольчик); 

- называть и показывать птиц обитающих в данном регионе (сорока, синица); 

- называть основные сезонные изменения в природе; 

- называть и показывать съедобные и несъедобные грибы (белый, 

подосиновик, сыроежка, мухомор); 

- называть и показывать основные виды овощей, фруктов, ягод. 

Учащиеся должны знать: 

- основные отличия диких и домашних животных; 

 Содержание учебного предмета 

 

На 5 году обучения на данном предметы изучаются следующие разделы. 

- Мир предметов и вещей (изучение правил разных спортивных игр, 

продолжение изучения предметов и средств личной гигиены, работа со школьным 

учебником, дневником и расписанием уроков, изучение и сравнение одежды для 

мальчиков и девочек, рассматривание кухонных приборов и приспособлений, 

мебель гостиной комнаты, изучение воздушного транспорта); 

- Я и моё окружение (изучение понятия – настроение, семейных 

праздников и правил его проведения, изучение профессий продавец и почтальон, 

экскурсии на почту и в магазин); 

- Дом, в котором я учусь (изучение школьной библиотеки и правил 

поведения  в ней, экскурсия); 

- Знакомство с живой природой (изучение: растения – клен, фрукты и 

ягоды – сравнение апельсина и банана, овощи – свёкла и редис, домашние 

животные – кролик, дикие животные – лев и слон, птицы – скворец (грач), 

домашние птицы – утка и гусь, насекомые – майский жук); 

- Сезонные изменения в природе (закрепление признаков времен года и 

ежедневные наблюдение за погодой). 
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                                        «Музыка и движение» 

                                       Планируемые  результаты 
Самостоятельно или при помощи педагога подпевать под музыку своё имя. 

Согласовывать движения с движениями учителя. 

Слушать и подпевать попевки.  

Ходить в различных направлениях по словесной инструкции учителя. 

Играть на самодельных музыкальных инструментах.  

 Узнавать разнообразные звуки. 

                               Содержание тем учебного курса. 

        Слушание и пение 

 Формирование умения учащихся определять характер музыки. 

 Узнавать мелодии. 

 Слушать звучание музыкальных инструментов и игрушек. 

 Определять темп музыки. 

  Музыкально-ритмические движения 

 Обучение учащихся выполнению музыкально- ритмических 

движений. 

 Выполнение с учащимися разнообразных музыкально- ритмических 

движений. 

       Обучение элементарным танцевальным движениям. 

          Игра на музыкальных инструментах 

 Стимулирование интереса учащихся к различным музыкальным 

инструментам. 

 Развитие аудиального восприятия в музыкально-дидактических 

играх. 

                                              «Ручной труд» 

                               Планируемые результаты: 
1. Владеет основными приемами работы с пластичными материалами; 

2. Воспроизводит комбинацию из 2-3 деталей конструктивного материала; 

3. Совместно с педагогом конструирует из бумаги; 

4. Умеет наносить клей и приклеивать детали; 

5. По слову взрослого находит и показывает предметы (природный материал), 

который необходим для выполнения поделки; 

6. Мастерит  элементарные поделки после совместных действий с педагогом; 

7. Умеет сравнивать с образцом (такой - не такой); 

8. По назначению использует орудия труда; 

9. Проявляет интерес к изготовлению поделок; 

10. Поделки мастерит после совместных действий или по подражанию 

педагогу. 

Содержание программы учебного предмета. 

Учебный курс по предмету «Ручной труд» состоит из четырёх разделов: 
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- Упражнения для развития тонкой моторики рук 

- Упражнения с пластичными материалами. 

 - Упражнения со строительными материалами 

- Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на объединение и 

обобщение последовательных импульсов в единый, организованный во времени 

двигательный стереотип типа шнуровка, застежка молний и ремней и т. п. (по типу 

рамок М. Монтессори) по образцу и самостоятельно. (Интеграция с уроками по 

предмету «Графика и письмо».) Упражнения на развитие конструктивного праксиса 

и моторной координации в процессе манипулирования предметами (конструктор, 

пазлы, мозаика). 

Упражнения с пластичными материалами. Изготовление изделий из пластилина 

используя различные способы соединения частей (исходя из конструктивных 

особенностей изделия): соединение путем плотного прижатия, соединение путем 

примазывания (пальцем, стекой); соединение путем прищипывания. 

Стимулирование интереса учащихся к предварительному выбору совместно с 

учителем необходимого способа, показ его, называние действий. Лепка посуды.  

Выполнение лепных аппликаций с использованием природного материала, 

который учащиеся предварительно собирают и подготавливают с помощью 

учителя (самостоятельно под контролем учителя): шишки, желуди, каштаны, 

сучки, кора, древесные грибы, мох. Обучение учащихся выполнению сюжетной 

лепки (иллюстрации к сказкам, мультфильмам), выбирая для каждого изделия 

различные способы соединения частей. Составление композиций из объемных 

поделок, используя различные природные материалы, соединенные с помощью 

пластилина. 

Упражнения со строительными материалами. Дальнейшее обучение учащихся 

работе с металлическим конструктором: различение гайки и винта, работа с 

гаечным ключом, построение простых моделей. Знакомство учащихся с 

«рисунком-образцом» изделия и рисуночным планом, на котором представлена 

последовательность конструирования.  

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. 
Упражнения на закрепление навыком работы с ножницами: вырезание деталей и 

использования их в изделиях. Подготовка деталей из геометрических фигур для 

создания сюжетной аппликации; вырезание деталей для закладки. 

Изготовление вместе с учащимися новогодних украшений для помещения класса: 

новогодних гирлянд, подвесок; вырезание снежинок, салфеток. 

Работа с тканью, знакомство с иголкой и нитками.  

Поделки из бросового материала, дополнение их декоративными украшениями с 

использованием пластилина и природного материала. 

 

                          «Социально-бытовая ориентировка» 

                                       Планируемые  результаты: 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ  
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Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Обувь, уход за обувью. 

Учащиеся должны иметь представление о том, почему нужно содержать одежду 

и обувь в чистоте и как сохранить внешний вид одежды, обуви и головных 

уборов. 

♦ виды одежды и обуви; 

♦ правила ухода за одеждой и обувью. 

♦ различие праздничной и рабочей одежды. 

♦ подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

♦ различать одежду и обувь в зависимости от их назначения (повседневная, 

праздничная, спортивная); 

♦ сушить мокрую одежду; 

♦ чистить одежду; 

♦ подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

♦ чистить замшевую и текстильную обувь; 

♦ сушить мокрую обувь; 

♦ сушить мокрую одежду. 

ПИТАНИЕ  

♦ правила заваривания чая; 

♦ назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

♦ ухода за посудой. 

♦ отваривать яйца, 

♦ уметь убирать за собой грязную посуду 

♦ мыть и числить кухонные принадлежности и посуду; 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  
требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

правила поведения при встрече и расставании; 

формы обращения с просьбой, вопросом; 

правила поведения за столом. 

следить за своей осанкой; 

принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

следить за своей походкой и жестикуляцией; 

правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками 

(мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в 

различных ситуациях; 

правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться 

приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

ТРАНСПОРТ 
-наиболее рациональный маршрут  до детского дома; 

                -   соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки,  

-правила поведения на улице.    

-  соблюдать  правила дорожного движения; 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 
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ТОРГОВЛЯ  
    соблюдать правила поведения в магазине. 

Содержание учебного материала 

Одежда и обувь. Знакомство учащихся с головными уборами и их назначением, 

с разновидностями головных уборов и их использованием в зависимости от 

времени года. Формирование знаний учащихся о сезонных головных уборах В 

дидактических играх и упражнениях «Подбери шляпу», «Подбери головные 

уборы, которые можно носить зимой (осенью, весной, летом и пр.)». 

Питание. Знакомство учащихся с кухонной мебелью, оборудованием и их 

назначением (шкафы, мойка, холодильник, стол). Дидактические игры и 

упражнения на запоминание назначения кухонной мебели и оборудования 

(выбери и положи продукты в холодильник (шкаф), помоги мне вымыть стаканы 

(чашки) и пр.). Знакомить учащихся с правилами безопасного пользования 

холодильником, горячей водой. 

Жилище. Дальнейшее знакомство учащихся с названием и назначением жилых 

помещений (спальня, комната для отдыха, кухня), с необходимостью 

ежедневного ухода за жилищем (сухая и влажная уборка помещения, проветри-

вание). 

Обучение учащихся использованию средств для влажной уборки помещения, 

специальных мерных емкостей (колпачок, стаканчик, мерная ложка и пр.). 

Практическое занятие: влажная уборка класса (игровой комнаты). 

Культура поведения. Обучение учащихся правилам поведения при покупке 

товара в магазине.   

Транспорт. Дальнейшее знакомство учащихся с городским транспортом 

(троллейбус, трамвай). Рассматривание троллейбуса, трамвая на картинке, 

наблюдение за движением троллейбуса, по фильмам. 

Обучение учащихся правилам пользования троллейбусом, трамваем. 

Упражнения «Поездка в трамвае, троллейбусе», «Поведение пассажиров на 

остановке». Обучение умению входить и выходить из общественного транспорта.  

Торговля. Продолжить знакомство учащихся с системой продажи и покупки 

продовольственных товаров. 

Обучение учащихся диалогу покупателя и продавца и отработка алгоритма 

покупки продуктов для приготовления каши (молоко, соль, сахар, крупа, масло) в 

ролевых играх «Магазин», «Дочки-матери». 

 

                           «адаптивная физическая культура» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей.  
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Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала являются 

следующие критерии: 

Проявляет интерес 

 к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

 подвижным играм,  

 выполнению основных видов движений. 

Умеет: 

 выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание, упражнения в равновесии);  

 играть в подвижные и коррекционные игры. 

Различает состояния: 

 бодрость-усталость,  

 напряжение-расслабление,  

 больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: 

 статическими, 

 динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 

 общую выносливость, 

 быстроту, 

 гибкость, 

 координационные способности, 

 силовые способности. 

 .  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание предмета адаптивная физическая культура отражено в трех разделах:  

 Физическая подготовка; 

 Оздоровительная и корригирующая гимнастика; 

 Коррекционные подвижные игры.  

В связи с отсутствием возможности проведения занятий плаванием, данный 

раздел программы был заменён на раздел«Оздоровительная и корригирующая 

гимнастика». 

 

 

Программа сотрудничества с семьёй обучающегося 

                          Пояснительная записка 
Реализация  федерального  государственного  стандарта  образования  для 
обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, предполагается активное участие родителей (законных 
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представителей) в образовательном процессе, а именно: участие «…родителей 

(законных представителей) в разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы, проектировании и развитии социальной 

среды организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность». 

Очевидно, что полноценное участие родителей (лиц, их заменяющих) в 

образовании своих детей, формулирование ими адекватных запросов к 

образовательному учреждению возможно только при условии достаточной 

компетентности родителей, т.е. при наличии у них знаний об особенностях 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР, о возможных образовательных целях и задачах, о 

современных методиках, методах и приемах обучения, позволяющих 

реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать 

сформированные ранее навыки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

предполагает проведение образовательным учреждением специальной работы 

по  повышению  психолого-педагогической  компетентности  родителей  путем 

реализации программы сотрудничества с семьей. В рамках данной программы 

решаются следующие задачи: 
• психологическая поддержка семьи; 

• повышение  осведомленности  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  об 

особенностях развития и специфических образовательных 

потребностях ребенка; 

• обеспечение участия семьи в разработке и реализации специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР); 
• обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте 

постоянного проживания) и в образовательной организации; 

• организация  регулярного  обмена  информацией  о  ребенке,  о  ходе 

реализации СИПР и результатах ее освоения; 

• организация участия родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных 

мероприятиях. 
Психологическая поддержка семьи. Зачастую родители долго не могут 

смириться с тем, что их ребенок не такой как все, переживают рождение 

ребенка с нарушениями как потерю здорового ребенка. Нередко семья 

оказывается в ситуации социальной изоляции, рвутся привычные связи с 

друзьями, родственниками. Таким образом, психологическая поддержка семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является основой для 

дальнейшей работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи 

осуществляется в ходе проведения специальных тренингов для родителей, 

организации родительского клуба, при индивидуальном консультировании. 
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Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях 

ребенка. Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих), т.е. 

непосредственное информирование родителей (лиц, их заменяющих), передача 

им знаний в удобной для восприятия форме и необходимом объеме возможно 

на тематических семинарах, организованных в образовательном учреждении, а 

также   в   ходе   индивидуального   консультирования   родителей   (лиц,   их 

заменяющих). Достаточно информативным является посещение родителями 

(лицами, их заменяющими) открытых уроков, занятий и просмотр видеозаписей 

этих занятий с последующим их обсуждением. Встречи родителей в рамках 

работы родительского клуба также позволяет родителям осмыслить и обсудить 

собственный опыт семейного воспитания детей с особенностями развития, 

узнать о том, как другие родители справляются с похожими ситуациями, что 

способствует повышению их родительской компетентности. 

Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности родителей (лиц, 

их заменяющих), т.е. повышение компетентности позволяет им полноценно и 

активно  участвовать в разработке и реализации специальной 

индивидуальной образовательной программы. Участие родителей (лиц, их 

заменяющих) в разработке СИПР обеспечивается договором о сотрудничестве 

между родителями (законными представителями, лицами, заменяющими 

родителей) и образовательной организацией. При этом педагоги, специалисты в 

ходе  индивидуальных  консультаций,  бесед  убеждают  родителей  (лиц,  их 

заменяющих)  в необходимости  их  участия  в  разработке СИПР  в  интересах 

ребенка. 

Реализация СИПР предполагает наличие единых требований к ребенку в 

семье (месте постоянного проживания) и образовательной организации. 

Единые  требования  дома  и  в  школе  обеспечивают  успешность  обучения 

ребенка формируемым навыкам, успешность генерализации и  поддержания 

уже сформированных навыков. Обеспечение единства требований к ребенку 

становится возможным при организации психолого-педагогического 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) специалистами 

образовательного учреждения, в ходе посещения родителями (лицами, их 

заменяющими) открытых уроков и занятий, в ходе домашнего визитирования. 

Регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения также очень важен для успешного обучения ребенка 

с особыми образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут 

себя в зависимости от обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который с 

ним и взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке 

между родителями (лицами, их заменяющими) и педагогами важен и для 

выяснения причин проблемного поведения, и для коррекции  поведения 

ребенка. Родители (лица, их заменяющие) и педагоги могут делиться 

информацией в ходе индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения 
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дневника наблюдений, используя электронные средства (электронная почта и 

т.п.) 

Участие родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных 

мероприятиях также способствует повышению их родительской 

компетентности, т.к. позволяет увидеть своего ребенка с непривычной, 

неожиданной стороны, больше узнать о его возможностях. Также организация 

и проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (лиц, их 

заменяющих) позволяют преодолеть социальную изоляцию семей, 

воспитывающих  детей  с  особенностями  развития,  провоцируют  родителей 

(лиц,  их  заменяющих)  больше  общаться  друг  с  другом,  устанавливать  и 

поддерживать контакты. 



45 
 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с 

семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

предполагаются  следующие  личностные  результаты  у  родителей  (лиц,  их 
заменяющих): 

• принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его 

особенностей развития и восприятия окружающего мира; 

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об 

особенностях     развития     и     специфических     образовательных 
потребностях ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) о 

структуре и наполняемости образовательного процесса для своего 

ребенка; 

• понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых 

требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в 

образовательной организации; 

• повышение активности родителей (лиц, их заменяющих) в 

отношениях с образовательной организацией: 

-повышение общей заинтересованности родителей (лиц, их 

заменяющих) в общешкольной жизни ребенка как участника 

образовательного процесса; 

-принятие на себя доли ответственности за результативность 

обучения ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР; 

-активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке и 

реализации АООП и СИПР; 

-активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка 

с учителем, воспитателем, специалистами; 
-активное участие в разработке, планировании и проведении 

мероприятий по внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
 

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

целесообразно использовать следующие формы обратной связи: 

     • беседы; 

• анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным 

включением родителей (лиц, их заменяющих) в жизнь 

образовательного учреждения; 
• письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 
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• анкетирование в конце учебного года. 

Содержание программы сотрудничества с семьёй обучающегося 

представлено в Приложении 1 . 

I ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

• Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом АООП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования 

определяются образовательной организацией. 
Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две 

части: 

3 – обязательная часть, включает: 

 шесть образовательных областей, представленных

 девятью  учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые 

учителем логопедом, педагогом-психологом или учителем; 
4 – часть, формируемая участниками  образовательного  процесса, 

включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами. 

Индивидуальный учебный план АООП (вариант 2) для 

обучающихся с умственной отсталостью (тяжёлыми 

интеллектуальными нарушениями) 5 класс 
Предметные области Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю I. Обязательная часть  
 
1. Язык и речевая 

практика 

Развитие речи и окружающий мир 1 
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 Альтернативное чтение 1 

Графика и письмо 2 

2. Математика Математические представления и 
конструирование 

2 

3. Окружающий мир Здоровье и основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 

Социально-бытовая ориентировка 
(СБО) 

 
 
 

1 
 
 

 

4.Искусство Музыка и движение 1 

5. 

Физическая культура 

 
 
Адаптивная физкультура 

 
 

0,5 
6. Технологии Ручной труд 1 

7. Коррекционно-развивающие занятия 3 

Итого  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной 

учебной неделе) 

 

I. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 
 

Коррекционные курсы  

Внеурочная деятельность -
-
-
-
-
- 

Итого:            13 
 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного 

учебного плана составляется (ИУП) для каждого обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов  

с  указанием  объема  учебной нагрузки 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В 

учебном плане установлено количество учебных часов по предметам обучения 

на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 

(индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся 

класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 
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возрастных   групп   связана   с   необходимостью   поэтапного   повторения   и 

закрепления формируемых учебных действий. С учетом расширения знаний и 

формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд 

предметов практического содержания увеличиваются. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной 

отсталостью составляет 13 лет. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года 

составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном 

классе) и 34 недели для обучающихся остальных классов. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

• Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально 

техническим и иным условиям получения образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся их родителей (законных представителей), 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

• Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Школой  предусмотрены  учебные  занятия  на  дому,  консультирования 

родителей (законных представителей) обучающихся, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательную организацию. 

Все  специалисты,  участвующие  в  реализации  СИПР  на  основе  АООП 

(вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью прошли курсы 

переподготовки 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть 

обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психолого- 

педагогическое изучение, разработка СИПР, ее реализация и анализ 

результатов обучения. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими 
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компетенциями:  

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого- 

педагогической помощи обучающимся; 

• знание этиологии  умственной  отсталости,  тяжелых  и множественных    

нарушений,    теоретических    основ    диагностики 

развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 
практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

• наличие представлений о своеобразии психофизического 

развития обучающихся; 

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов 

коррекционной работы; 

• способность к разработке специальных индивидуальных программ 

развития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся; наличие представлений о специфике «обходных путей», 

необходимых для обеспечения развития и обучения обучающихся с 

различным сочетанием первичных нарушений; 

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей планомерно 

расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 

• определение содержания психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в семье, понимание 

наиболее эффективных путей его организации; 

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с

 взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход 

обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 
• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, 

внедрению новых технологий развития и образования; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно- 

методической работы с родителями обучающихся; 

• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него 
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доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной 

команды специалистов. 

• Финансовые условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Финансово- 

экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: 

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 
• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 
Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляться в объеме установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 
• Образование ребенка на основе учебного плана образовательной 

организации и СИПР. 

• Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации. 

• Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

• Обеспечение  необходимым  учебным,  информационно-  техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
• Обеспечение дополнительного профессионального образования 

руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 

АООП образования устанавливается с учётом необходимости специальной 

индивидуальной    поддержки    обучающегося    с    умственной    отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями). Расчет объема подушевого 

финансирования общего образования обучающегося производится с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в 

СИПР, разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 

образовательной организации, определяется также с учетом количества 

классов. За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, 

установленное нормативными документами Министерства образования 

Российской Федерации. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не 

менее одного часа в месяц по каждому предмету и курсу, включенному в 

СИПР. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. Внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающие 

области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия 

указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

• Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
Материально-техническое  обеспечение процесса  освоения  АООП  и 

СИПР соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

• организации пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП; 
• организации режима обучения; 

• организации учебного места обучающихся; 
• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию; 

• специальным  дидактическим  и  учебным  материалам,  отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся; 

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителя) 

обучающихся; 

• информационно-методическому обеспечению образованию. 

Организация пространства 

Условием реализации АООП является беспрепятственный доступ к 

объектам инфраструктуры школы для тех обучающихся, у которых имеются 
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нарушения опорно- двигательных функций. 

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено 

специальное оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный 

процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивающее 

максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации 

в осуществлении учебной деятельности. 

Организация режима обучения 

Режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. 
При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, 

как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных 

зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного 

времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость 

использования большого объема наглядного материала, для размещения 

которого в поле зрения обучающихся необходимы специально оборудованные 

места. В случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то 

предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и 

другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием 

пищи, гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной 

деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для 

формирования данных навыков должны быть оснащены в соответствии с 

особенностями развития обучающихся (поручни, подставки и др.). В связи 
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с тем, что среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не 

обслуживают и нуждаются в уходе, для осуществления таких гигиенических 

процедур, как: смена памперса, помывка тела и др. в санузлах или других 

помещениях предусматриваются оборудованные душевые, специальные 

кабинки и т.д. 

Специальный  учебный  и  дидактический  материал,  отвечающий 

особым образовательным потребностям обучающихся 
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

предметным областям ( Приложение 2 ). 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) 
Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией 

образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: 

• необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся; 

• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

• возможность  размещения  материалов  и  работ  в  информационной 

среде образовательной организации (статей,выступлений, 

                    дискуссий, результатов экспериментальных исследовании. 
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Приложение1. 

Содержание программы сотрудничества с семьей обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 
 

 
 

Формы работы 

 
 

Цель 

 
Примерное 

содержание 

Возможная 

частота 

проведения, 

длительность 

 
 

Ответственный 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

(психологов, 

логопедов, 

учителей). 

Повышение 

осведомленности 

родителей (лиц, их 

заменяющих) об 

особенностях 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ребенка, участие 

родителей в 

разработке СИПР 

Итоги 

диагностики, 

разработка СИПР. 

Подведение итогов 

обучения. Обмен 

информацией о 

ходе реализации 

СИПР. 

В начале учебного 

года. 

 
 

 
В конце учебного 

года. 
 
 
В течение 

учебного года по 

запросу. 

Специалисты 

сопровождения 

Занятия для 

родителей (лиц, их 

заменяющих)  с 

детьми (мастер-

классы). 

Обучение навыкам 

взаимодействия с 

ребенком, помощь 

в организации и 

проведении 

совместного 

досуга родителей 

(лиц, их 

заменяющих) и 

ребенка. 

«Сенсорные 

истории», 

тренинги навыков 

взаимодействия 

1 раз в триместр,  

1 час. 

Педагогпсихолог 

Посещение 
родителями (лицами, 

их заменяющими) 
открытых 

уроков/занятий 

Обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации СИПР, 

обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в 

семье (месте 

постоянного 

проживания) и 

школе 

 По запросу 

родителя (лица, 

его заменяющего), 

учителя или 

специалиста 

Зам. директора по 

УР и ВР, 

классный 

руководитель 
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Посещение семей 

обучающихся 

Обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в семье 

(месте 

постоянного 

проживания) и 

школе, 

обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации СИПР. 

 В начале 

учебного года. В 

течение 

учебного года по 

запросу родителя 

(лица, его 

заменяющего), 

учителя 

Зам. директора по 

УР, и ВР 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Круглые столы (в 

т.ч. с участием 

администрации 

школы, родителей, 

приглашенных 

специалистов) 

Формирование 

партнерских 

отношений 

родителей (лиц, 

их заменяющих), 

педагогов, 

представителей 

администрации и 

других участников 

круглого стола; 

совместное 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

Различные 

правовые 

вопросы, вопросы 

организации 

жизни ребенка 

после окончания 

школы; вопросы, 

связанные со 

взаимодействием 

семьи и 

специалистов 

1 раз в 

полугодие, 

Зам. директора 

по УР  и ВР, 

председатели 

методических 

объединений. 

Тематические 

семинары и 

лектории 

Повышение 

осведомленности 

родителей (лиц, их 

заменяющих) об 

особенностях 

развития, 

воспитания и 

особых 

образовательных 

потребностях 

ребенка. 

Освещение 

психологических 

тем (поведение, 

мотивация, 

познавательное 

развитие); 

логопедических 

тем 

(коммуникация); 

образовательных 

тем 

(педагогические 

технологии, 

методики работы, 

мастер-классы); 

вопросов 

двигательного 

развития (позы, 

передвижение, 

перемещение в 

пространстве, ТСР 

и т.п.); правовых и 

социальных 

вопросов. 

1 раз в триместр Специалисты 

сопровождения 
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Родительские 

собрания 

(общешкольные, 

классные) 

Повышение 

осведомленности 

родителей (лиц, их 

заменяющих) о 

структуре и 

наполняемости 

образовательного 

процесса для 

своего ребенка; 

Информирование 
родителей (лиц, их 
заменяющих) о 
формах работы, 
принятых в 

школе; о 
проходящих в 
школе и классе 
мероприятиях; 

отчет о 
деятельности 
школы в течение 
учебного года. 

Информирование 

по правовым и 

социальным 

вопросам. 

3 раза в год 

(общешкольные), 

1 раз в триместр( 

классные) 

Зам. директора 

по УВ и ВР , 

классный 

руководитель 

Участие родителей 

(лиц, их 

заменяющих)  во 

внеурочных 

мероприятиях 

Повышение 

активности 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

преодоление 

социальной 

изоляции, 

формирование 

партнерских 

отношений 

родителей и 

педагогов школы. 

Общешкольные 

праздники, 
выезды на 
природу, 
посещение 
общественных 

мест, экскурсии и 

т.п. 

Согласно 

общешкольному 

плану работы 

Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели, 

классный 

руководитель 
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Приложение2. 

Перечень специального учебного и дидактического материала, 

отвечающего особым образовательным потребностям обучающихся 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

предметной области «Язык и речевая практика» предполагает 

использование как вербальных, так и невербальных средств коммуникации. 
 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 

коммуникации являются: 
 

• специально подобранные предметы, 
 

• графические / печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из 

них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными 

словами для «глобального чтения»), 

• электронные средства  (  планшетный  или  персональный 

компьютер с соответствующим программным обеспечением и 

вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться 

для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для 

которых она становится доступной. 
 

Освоение предметной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: 
 

• предметов различной формы, величины, цвета, 
 

• изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 
 

• оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам, 

• программного обеспечения для персонального компьютера, с 

помощью которого выполняются упражнения по формированию 

доступных математических представлений, 

• калькуляторов и других средств. 
 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и 

практики взаимодействия с ним в рамках предметной области 

«Окружающий мир» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 
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интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта 

взаимодействия   с   окружающим   миром   способствует   непосредственный 

контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, Зимний сад, 

расположенные в здании образовательной организации. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе 

освоения учебного предмета «Здоровье и ОБЖ» (знания о человеке и 

практика личного взаимодействия с людьми) в рамках данной предметной 

области происходит с использованием средств, расширяющих представления 

и обогащающих жизненный опыт обучающихся. В частности, сенсорных 

средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и 

вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую 

действительность. Важно, чтобы в образовательной организации имелся 

арсенал материалов и оборудования, позволяющих обучающимся осваивать 

навыки самообслуживания,   доступной   бытовой   деятельности.   Учебный   

предмет 

«Человек» предполагает использование широкого спектра демонстрационного 

учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с 

социальной  жизнью  человека,  ближайшим  окружением.  Данные  материалы 

могут использоваться, как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в 

электронном. По возможности для освоения социальных ролей и 

общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры,  для  которых  в  арсенале  учебно-  дидактических  средств  необходимо 

иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой 

деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 
Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует специальных и специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий.  

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, 

барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснащение актового зала 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать 

обучающимся возможность физического самосовершенствования, даже если 

их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого 

оснащение физкультурных залов должно предусматривать специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды и др. 
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С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в 

рамках предметной области «Технологии» начинается с формирования у 

детей элементарных действий с материалами и предметами, для обучения 

необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы, 

игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно- 

практической деятельности диапазон формируемых действий постепенно 

расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят 

в разряд трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения 

обучающихся требуются: 

• сырье (ткань, бумага и др. материалы); 

• заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный 

материал; 

• материал для растениеводства (семена растений, рассада, 

комнатные растения, почвенные смеси и др.); 

• инструменты, соответствующие профилю труда, включая 

оборудование для трудовой подготовки в области сельского хозяйства, 

элементарной деревообработки; 

• наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для 

трудовой подготовки в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие 

выполнению доступных трудовых действий и получения качественного 

продукта.
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