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с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

на 2018-2024 уч.года 

 

 

 

п.Первомайский, 2018г 



Общие сведения о ребенке 

  

ФИО ребенка: « _____________________________________________» 

год рождения «__________________» 

Место жительства: «________________________________________» 

Мать: «_________________________________» 

Отец: отсутствует 

 

В МБОУ ПГО «Первомайская ООШ» обучается с 01.09.2018г . Зачислен в 4 

класс. 

Был исключен из Байкаловского дома-интерната 21.08.2018г 

2. Психолого-педагогическая характеристика 

(включающая оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющая приоритетные направления воспитания и 

обучения ребёнка) 

«_____________________________________» года рождения, воспитывается 

в не полной семье.  

Заключение ПМПК – адаптированная основная общеобразовательная 

программа для детей с умственной отсталостью. Занятия с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом.  

Заключение экспертизы по медико-социальным проблемам, проводимых 

членами КЭК : обучение по АООП для детей с умственной отсталостью – 

обучение на дому. Имеет статус ребенок-инвалид (инвалидность установлена 

на срок до 22.11.2026г 

В ходе обследования было выявлено: испытуемый гиперактивен, 

расторможен, возбудим, не может сконцентрировать внимание,  бездумен, 

пассивен, безиницыативен, стимульному материалу интерес не проявляет, 

задания не осмысливает. Слабо уясняет инструкции, отвечает крайне 

односложно, с отсрочкой, при сильной активации извне. 



Внимание пассивное, истощаемое, непроизвольное, произвольная 

концентрация труднодоступна. Произвольное запоминание 

слабопродуктивно.  

Мышление тотально незрелое, с выраженным нарушением всех 

компонентов. Понятия не сравнивает, в простой классификации 

раскладывает карточки бессистемно, бездумно. Организующую помощь, 

подсказки не воспринимает. Регуляторная функция мышления слабая. 

Конструктивно-аналитические пробы не выполняет, причинно-следственные 

связи не устанавливает. 

Выявляет слабость зрительно-моторной координации: не воспроизводит 

рисунок, нажим слабый, рисует бесцельно. 

Характерна выраженная незрелость эмоционально-волевой сферы, 

ограниченность интересов. 

Отношение к учебной деятельности безразличная.  Работоспособность 

низкая. Темп деятельности медленный.  

Психологические особенности: 

- значительно снижен объём произвольного внимания и долговременной 

памяти; 

- слабая концентрация внимания и трудности его сосредоточения; 

- низкий уровень эмоционально-волевой устойчивости; 

- преобладает наглядно-действенный тип мышления; 

- познавательная сфера и учебная мотивация не сформированы. 

Состояние устной и письменной речи: 

- речь односложная, словарный запас крайне беден, произносит слова 

искажая их 

Особенности межличностного взаимодействия: 

- Высокая истощаемость и пресыщаемость деятельности,  

- Существенное снижение устойчивой работоспособности. 

- Нуждается в поддержке матери 



Программа разработана в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Целью реализации СИПР является формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

ребенка с нарушением интеллекта (нравственное, эстетическое, социально 

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью.   

Обоснование актуальности 
Учитывая психофизические отклонения (недостатки восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

речи), а также несформированность навыков социального поведения, диагноз 

умеренная и тяжелая умственная отсталость, обучаемому рекомендовано 

домашнее обучение по программе обучения детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. 
Данная программа индивидуального обучения на дому составлена на основе 

«Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, 2011г. 
Обучение носит коррекционный, воспитывающий характер. Все предметы 

для учащейся имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы. 
Цель и задачи курса 
Цель данного курса состоит в максимальном включении обучающейся в 

образовательный процесс, в формировании доступных ей видов деятельности 

(предметно-практической, игровой, элементарной учебной, общения, 

трудовой). Результатом обучения по программе должна стать социально-

бытовая адаптация ребенка, максимально возможная самостоятельность в 

процессе жизнедеятельности, то есть социализация. 
Приоритетными задачами коррекционной работы являются: 
-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения; 
-расширение социальных контактов с целью формирования навыков 

социального поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем 

микросоциуме; 
-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, знаний о 

природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 
-развитие творческих умений средствами игровой деятельности; 
-воспитание навыки самообслуживания и культурно – гигиенические навыки; 
-формировать наглядно – действенное мышление и элементы наглядно – 

образного мышления; 
-развивать восприятие, память, внимание; 



-расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащая разнообразными 

сенсорными впечатлениями. Воспитывать внимание и интерес к явлениям 

природы; 
-воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, желание им помогать. 
-формировать у обучающейся практический опыт правильного поведения 

среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к детям, взрослым, 

любовь к родителям и близким, послушание. 
-продолжать эстетическое воспитании. Развивать художественное 

восприятие; 
-воспитывать у обучающейся отзывчивость на музыку, пение, доступные их 

пониманию произведения изобразительного искусства, литературы. 

 

4. Содержание образования 

Индивидуальный учебный план разработан на основе нормативно-правовых 

документов: 

 - Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

- Приказ от 10.04.2002 № 29/2065 –п «об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

- Приказ «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821  –  10  «Санитарно  –  

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, зарегистрировано 3 марта 2011, рег. № 

1993»; 
 -Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02); 
- Программы Воронковой В.В. программы специальных       (коррекционных) 

учреждений VIII вида: 5-9 классы под редакцией   В.В.Воронковой, 

допущенной Министерством образования и науки   Российской Федерации 

 

4.1. Примерный индивидуальный учебный план на 2018 - 2024 уч.года. 

(обучающегося на дому)  

№ 

п/п 

Наименование 

предметной 

области 

Наименование 

учебного предмета 

Класс 

количество часов в неделю/год 

4 5 6 7 8 9  

1 1.Язык и речь 1.1.Русский язык 3/ 3 3/ 3 3 2 

1.2.Устная речь 1/ - - - - - 

1.3 Чтение 2 3 3 3 3 3 

2 2. Математика 2.1.Математика 3/ 3 3/ 3 3 3 



3 3. Обществознание 3.1.Мир истории - - 1/ - - - 

3.2. История 

Отечества 

- - - 1 1 1 

3.3. Этика - - - 0,5 1 1 

3.4.География   1/ 1 1 1 

4 4. Естествознание 4.1. Живой мир 1 2 - - - - 

4.2. 

Природоведение 

- - 1 - - - 

4.3. Естествознание - - - 1 1 1 

6 4.Искусство 4.1.ИЗО 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5 - - 

7  4.2.Изобразительная 

деятельность 

0,5/ 0,5 0,5/ 0,5 - - 

8 5.Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

      

9 6.Технология 6.1. Домоводство - 1 1 1 1 1 

 6.1.Пофильный 

труд 

- - - - 1 2 

10  СБО  1/ 1/ 0,5 1 1 

 ИТОГО  11/ 14 15/ 15 16 16 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

11/374  15/    

 
4.    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

              РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 
                 Пояснительная записка. 

Речь и альтернативная коммуникация – неотъемлемая составляющая 

социальной жизни человека. Нарушения развития значительно препятствуют 

и ограничивают полноценное общение ребенка. Часто у детей, имеющих 

нарушение интеллекта  отсутствует потребность в общении, имеются 

трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей 

с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие 

речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. 

У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

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

ее окружающими сильно  затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на обучение использованию альтернативных средств общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 



программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 

пределах, организованное включение в общение. 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

индивидуальной программы обучения выбирается обучающая задача и, в 

зависимости от возможностей  ребенка подбирается средство коммуникации 

для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной 

(звучащей) речью, используются альтернативные средства коммуникации. 

Например, обучение выражению согласия может происходить с 

использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение этих средств 

осуществляется индивидуально в рамках коррекционного курса. 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование 

умения понимать произнесенные слова, словосочетания, предложения и 

связные высказывания, различать напечатанные слова. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в 

общении слова, строить словосочетания, предложения, связные 

высказывания, писать отдельные буквы и слова. 

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться 

параллельно. В случае более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала 

осуществляется работа над пониманием речи, а затем над ее употреблением 

(в зависимости от индивидуальных возможностей детей). 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

Особенности курса: Общение с умственно отсталым ребёнком 

осуществляется в  процессе любой деятельности: на уроках, музыкальных 

занятиях, в процессе игровой деятельности, на прогулках и экскурсиях. 

Известно, что общение тесно связано с общим психическим развитием 

ребёнка. Базовыми предпосылками для развития речи является 

коммуникативная направленность общения, интерес ребёнка к окружающему 

миру, слуховое внимание и восприятие, готовность речевого аппарата. 

Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными. Развитие речи как средства  общения в тесной связи с 

познанием окружающего мира, личным опытом ребенка. Понимание слов, 

обозначающих объекты и явления природы. 

Задачи: 

-учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений, рисунков 

-развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

жестом, взглядом 

-развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые 

правила общения и фиксировать взгляд на лице партнёра 

-учить пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими изображениями, либо другим 

доступным способом 



-   учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай,возьми) 

-   продолжать  учить реагировать на своёимя 

Коррекционные задачи: 

-   создавать у детей предпосылки к развитиюречи 

-   формировать артикуляционныеспособности 

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

с определёнными игрушками 

-   формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов 

имимики 

-   учить понимать обращённуюречь 

-   формировать навыки адекватного реагирования на речьвзрослого 

-   побуждать к эмоционально-звуковому выражениючувств 

-   учить пониманию речи ижестов 

-         развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на 

основе обогащения представлений обокружающем 

-   Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и 

опыты, зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение 

пословиц и поговорок, народных примет, стихов, рассказов, рассматривание 

картин. 

-   На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, 

практической направленности, коррекции.  

-   В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2 для обучающихся с умственной отсталостью) 

 результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей обучающегося. 

Содержание предмета. 

Коммуникация. 

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на 

собственное имя. Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка 

звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. Поддержание 

зрительного контакта с говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе 

беседы). Выражение своих желаний с использованием взгляда,  

указательного жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи. 

Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение 

очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Задавание вопросов. 

Соблюдение дистанции в разговоре. Общение с собеседником с учетом его 

эмоционального состояния. Прощание ссобеседником. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты 

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

обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. 

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



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

Понимание слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Понимание 

слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на верней полке» и т.д.). Понимание слов, указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, 

простых предложений. Понимание обобщающих понятий (по возможности). 

Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. Употребление слов, обозначающих функциональное 

назначение объектов и субъектов,  действия.   Употребление  слов,   

обозначающих   свойства  (признаки)  объектов     и субъектов. Употребление 

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

слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление слов, 

обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около 

дома», «на верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Употребление 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Употребление 

обобщающих понятий. Пересказ текста по плану. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение последовательности событий. Составление 

элементарного рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям. Составление простого рассказа о себе. Составление простого 

рассказа по серии сюжетных картинок 

Коммуникация с использованием невербальных средств 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 
Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности,  своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на 

вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием 

звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение 

за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением 

предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 

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

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

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

с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

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

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

задавание вопросов с использованием таблицы  букв. Выражение согласия 

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



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

задавание вопросов с использованием устройства «Language 

Master”. Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), 

благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием 

коммуникативной кнопки (“Big Mac””, «Talk Block», «Go Talk One»). 

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 

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

задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с 

использованием пошагового коммуникатора “Step by step”. Выражение своих 

желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов,  рассказывание     с     использованием     коммуникатора     “GoTalk»  

(«MinTalker»)  
Развитие речи средствами невербальной коммуникации 
Импрессивная речь 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов 

семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы 

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

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

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

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

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

предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

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

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

простых предложений. Понимание  сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, 

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

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

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения 



(электронного устройства)для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда,  

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

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы идр.). 
Использование графического изображения (электронного устройства) для  

обозначения  признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно  и др.). Использование напечатанного слова 

(электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на 

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

устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и 

др.). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения (электронного  

устройства). Составление рассказа по последовательно  

продемонстрированным действиям с                   использованием  

графического  изображения  (электронного устройства). Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях с использованием графического  изображения 

(электронного устройства). 
Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 
Чтение и письмо 
Глобальное чтение. 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 
Предпосылки к осмысленному чтению и письму 
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв 

(слов). 
Начальные навыки чтения и письма 
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Чтение слова. Написание 

буквы (слога, слова,  предложения). 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 
                    Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в 

ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, 



накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три 

столовых прибора и др. 
    У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание 

ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном 

итоге  важно, чтобы ребенок научился применять математические 

представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать 

номер автобуса, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое 

количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки 

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

пространственных отношениях, решении повседневных задач. Умение 

устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-

либо общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение 

пересчитывать предметы пригодится при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных 

блокнотов и т.д. Зная цифры, ребенок сможет сообщить дату рождения, 

домашний адрес, номер телефона, различить дни на календаре, номер 

автобуса, сориентироваться в программе телевизионных передач и др. 

Представления об объемных геометрических телах и плоскостных 

геометрических фигурах, их свойствах пригодятся ребенку на занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение навыков простейших 

измерений, умения пользоваться инструментами (мерной кружкой, весами и 

т.д.) помогут ребенку отмерить нужное количество моющего средства, 

необходимое для стирки белья, определенное количество крупы для 

приготовления каши. Поэтому актуальность предмета обусловлена тем, что 

одними из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в 

содержание общественного опыта, которым овладевают подрастающие 

поколения, являются математические. Они носят отвлеченный характер, 

оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных 

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

начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения, 

хотя и элементарного, но все же математического решения (приготовить 

угощение для друзей, накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и 

т.д.), знания таких отношений, как «много», «мало», «больше», «меньше», 

«поровну», умения определить количество предметов во множестве, а также 

выбрать соответствующее количество элементов из множества и т.д. Сначала 

с помощью взрослых, а затем самостоятельно дети разрешают возникающие 

проблемы. Таким образом, уже в дошкольном возрасте дети знакомятся с 



математическим  содержанием  и  овладевают  элементарными  

вычислительными  умениями,  формирование у них элементарных 

математических представлений является одним из важных направлений 

работы школьных учреждений. 
С учетом этого одной из первоочередных задач начального этапа 

коррекционной работы является установление с такими детьми личностного 

эмоционально положительного контакта и делового сотрудничества. С 

этой целью широко применяются различного рода игровые задания, 

сюрпризные моменты. Игрушки используются для того, чтобы привлечь 

внимание детей к выполнению заданий. Перед детьми ставятся игровые 

задачи («Поиграть с куклой», «Помочь кукле» и т.п.), но, выполняя их, они 

решают познавательные задачи – различают и выделяют предметы по 

образцу, создают группы одинаковых предметов по образцу и др. 

Максимальное использование предметно-практических действий и игровых 

приемов заинтересовывает и активизирует малышей, дает педагогу 

возможность наладить с ними деловое сотрудничество, сформировать 

интерес к занятиям. Детям особенно нравится, когда игрушка (кукла, зайчик) 

  их 
«хвалит», «обнимает»: это повышает внимание, активность, желание, 

выполнять задания. 
Обучающей задачей является получение на занятиях представления о 

различных признаках предметов, обучение сравнивать и устанавливать 

взаимно однозначные соответствия, получение представлений о количестве и 

числе, элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлений 

и др. 
Цель обучения – формирование элементарных математических 

представлений и умения применять их в повседневной жизни. 
«Математические представления» как систематический курс 

начинается с 1 дополнительного    класса    и    представлен    разделами:    

«Количественные    представления», 
«Представления о форме»,  «Представления о величине»,  

«Пространственные   представления», 
«Временные представления». 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения с 

примерным расчетом по 3 часа в неделю. Кроме того, в рамках курса 

«Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается проведение 

занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых 

материал предмета недоступен, содержание «Математических 

представлений» не включается в индивидуальную образовательную 

программу и предмет не вносится в их индивидуальный учебный план. Счёт 

как предмет является прикладным по отношению к другим видам учебной 

деятельности умственно отсталых детей (музыке, физкультуре, 

изобразительной деятельности), а также проводится и как отдельный урок. 



Занятия организованы в игровой форме, на материале, знакомом для ребёнка 

и часто используемом в жизни (игрушки, элементы одежды, посуда, пища). 
Особенности курса. В связи с особенностями психического развития 

детей с нарушением интеллекта все обучение носит наглядно-практический 

характер, т.е. математические представления они усваивают, наблюдая за 

действиями педагога, в процессе собственных практических действий с 

реальными предметами. Математическое развитие ребёнка с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития идёт в единстве с процессом 

развития, воспитания, овладения речью и развитием наглядных форм 

мышления. Осваивается на уровне, доступном индивидуально каждому 

ребёнку. Осуществляя действия по подражанию, дети видят каждый предмет, 

находящийся в руке педагога, и каждое выполняемое им действие: выбор 

необходимого предмета, способы деятельности с ним и последовательность 

выполнения действий – дается в готовом виде. Однако на первых порах даже 

выполнение заданий по подражанию может вызывать трудности, поэтому 

довольно часто приходится прибегать к совместным действиям: педагог 

берет руку ребенка в свою и совместно с ним выполняет  нужное действие. 

(Совместные действия используются в самом начале обучения, а в 

дальнейшем – при формировании новых навыков и выполнении сложных 

заданий.) Совместные действия и действия по подражанию готовят ребенка к 

выполнению действий по образцу, а затем по словесной инструкции. 
Первоначально все задания, предлагаемые на занятии, должны иметь 

как вербальную, так и невербальную форму выполнения: многие 

воспитанники специальных школьных учреждений недостаточно владеют 

речью или практически не владеют ею. Дети должны иметь возможность 

наблюдать речевое поведение взрослого и подражать ему. Выполняя какие-

либо действия, педагог сопровождает их речью, а также дает словесный 

отчет о проделанных действиях. Кроме того, опыт действий ребенка вначале 

четко фиксируется в речи педагога, а затем и в собственных высказываниях 

ребенка. Используемый дефектологом прием комментирующей речи 

собственных действий и действий детей подготавливает их к овладению 

активной речью. 
Знакомство с предметами, с их качественными или количественными 

признаками осуществляется последовательно. 
Вначале педагог устанавливает связь между предметом, качественным 

или количественным признаком и их названием: указывает на предмет (или 

признак предмета) и ясно, четко произносит его название. (Это кубик. 

Большой мяч. Один гриб.) 
Далее педагог произносит название предмета (или признака), а ребенок 

должен показать или дать соответствующий предмет педагогу, выделив его 

среди других. (Дай мне кубик. Покажи большой мяч. Возьми один гриб. 

 
       И, наконец, педагог указывает на предмет (признак) и просит ребенка 

назвать его. Что это? (Это кубик?) Какого размера мяч? (Большой мяч.) 

Сколько грибов? (Один гриб.) Так пассивный словарь становится активным. 



Выяснение математических свойств проводят на основе сравнения 

такими приемами, как наложение и приложение. При первичном выделении 

того или иного признака (качественного или количественного) 

сопоставляются контрастные предметы (количества предметов), 

отличающиеся только данным признаком. Например, чтобы сформировать 

понятия длинный - короткий, подбирают два предмета одного цвета, 

одинаковые по ширине и толщине, отличающиеся только длиной (разница в 

длине должна быть не менее 10-15 см). Чтобы дать представление о 

количестве один - много, используют абсолютно одинаковые предметы: 

кладут на стол много однородных предметов, выделяют из группы один 

предмет и говорят: «Здесь один, а здесь много» (пять-десять предметов). 
Задачи: 

-   формировать умение различать количество предметов 

-   выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных 

предметов 

-   сравнивать предметы по величине, форме 

-   продолжать учить различать, сравнивать и преобразовывать множества 

(один –много) 

-   учить различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками 

-   определять время по часам 

-   учить соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой 

-   учить пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах 

-   решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц 

Коррекционные задачи: 

Через формирование учебных навыков корректировать недостатки 

внимания, памяти, мелкой моторики рук, развитие зрительно-слухового 

внимания, ориентировочных реакций, понимания элементарных инструкций. 

Содержание предмета. 
Временные представления. 
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение 

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

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

началом и концом деятельности. 
Количественные представления. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

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

«мало»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. 

Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Написание цифры. Представление множества двумя другими 



множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение 

задач на уменьшение на несколько единиц. 
Представления о величине. 
Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. 

Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов 

по весу. Сравнение предметов по весу. 
Представление о форме. 
Различение круглых и некруглых геометрических фигур. Соотнесение 

геометрических фигур с названием. Соотнесение предмета с, геометрической 

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

«прямоугольник», «круг»). 
Пространственные представления. 
Пространственные представления (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево). 

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», 

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

«справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении 

(«вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на 

плоскости («верх», «низ», «середина»,  «правая сторона», «левая сторона»). 

Составление предмета из  двух и нескольких        частей.  Составление  

картинки  из  нескольких  частей.  Составление   ряда из предметов, 

изображений. Определение месторасположения предметов вряду. 

 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 

                    Окружающий природный мир. 

                       Пояснительная записка. 

Важным  аспектом обучения   является   расширение   представлений  об 

окружающем       их   природном   мире.   Подобранный   программный   

материал    по   предмету 
«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 

представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой 

природы и человека 
Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 
Основными задачами программы являются: формирование 

представлений об объектах и явлениях неживой природы, формирование 

временных представлений, формирование представлений о растительном и 

животном мире. 
Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой 

природы». 



В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок 

получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о 

цикличности в природе - сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), 

суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание 

ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и 

животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер 

переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив и другой уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию 

любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 
Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от 

частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, 

например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот 

объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем 

ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), 

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

Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни 

человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). 
Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об 

окружающем мире природы, ее объектах и явлениях становится 

обязательным компонентом образования и воспитания детей, так как 

заложенные на их основе первичные представления о среде обитания 

человека позволят в дальнейшем обучении формировать правильное и 

гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного 

усвоения в дальнейшем в школе всего цикла природоведческих дисциплин. 
Одним из специальных разделов, обеспечивающих получение ребенком 

систематических знаний, является ознакомление с окружающим. 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда   они 
будут получать не отдельные знания о предмете, а определенную систему 

знаний, отражающую существенные связи и зависимость той или иной 

области действительности, что способствует умственному развитию детей, в 

том числе развитию и формированию речи. 
Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, то есть 

совершенствует его сенсорную сферу: учит его быть внимательным к тому, 

что его окружает, учит его правильно воспринимать - смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и  осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания - ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы можем создать чувственную основу для слова и 



подготовить ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и 

отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 
    
Закрепление образов восприятия в слове дает большие возможности для 

развития памяти ребенка. Такие образы могут быть произвольно вызваны, 

актуализированы в памяти ребенка по слову, произнесенному взрослым. 
При ознакомлении с предметным миром, природой и социальными 

явлениями у интеллектуально неполноценных детей формируется понимание 

логических отношений: части и целого, причины и следствия, временной 

последовательности. На основе анализа реальных фактов и явлений 

(особенно наглядных в природе) дети учатся делать простейшие обобщения, 

умозаключения, выводы. 
Ознакомление с окружающей действительностью ведётся по 

разным направлениям. К этим направлениям относятся: ознакомление с 

предметным окружением, с природным окружением, с явлениями 

общественной жизни. 
Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с 

определённым типом свойств, связей и отношений, со специфическими для 

данной области действительности закономерностями. 
Обучающие  задачи: в ходе ознакомления с окружающим, прежде 

всего, появляется возможность расширить представления ребёнка-

дошкольника о том предметном мире, в  котором он живёт, выделить и 

сделать предметом его внимания те материальные условия существования, 

которые будут его окружать всю жизнь и во многом определять условия 

деятельности. Ознакомление с окружающими явлениями и объектами 

природы предполагает опору на существенные свойства и отношения 

объектов, умение выделить их, что при правильной организации обучения 

может способствовать формированию мыслительных процессов ребёнка- 

дошкольника. 
Ознакомление с окружающим может также обогатить чувственный опыт 

ребёнка – научить его быть внимательным к тому, что его окружает, 

правильно воспринимать окружающее – смотреть и видеть, слушать и 

слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного познания – 

ощущений, восприятий, представлений. Формируя адекватные 

представления об окружающем, мы можем создать чувственную основу для 

слова и подготовить ребёнка к восприятию словесных описаний объектов, 

явлений и отношений. Закрепление образов восприятия в слове даёт большие 

возможности и для развития памяти ребёнка, такие образы могут быть 

произвольно вызваны, актуализированы в памяти ребёнка по слову, 

произнесённому взрослым, т.е.извне. 
Задача данного курса состоит в том, чтобы сформировать у детей 

целостное восприятие  и представление о различных предметах и явлениях 

окружающего мира. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный 

опыт ребёнка, учит его быть внимательным к тому, что его окружает: 

смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. В процессе 



знакомства с природой у детей формируется представление о живом и 

неживом мире, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях 

в природе, формируется умение адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям. Уроки по окружающему природному миру 

предусматривают большое количество экскурсий по различной тематике. 
В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 
Особенности курса: 
Ознакомление с окружающим происходит двумя путями: на занятиях 

(организованные формы ознакомления с окружающим) и вне занятий (на 

прогулках, в повседневной бытовой жизни). 
В ходе ознакомления с окружающим имеются большие возможности 

расширить и уточнить представления маленького умственно отсталого 

ребенка о том предметном мире, в котором он живет, выделить и сделать 

объектом его внимания те материальные условия существования, которые 

будут окружать его всю жизнь и во многом определяют условия 

деятельности. 
На 5-ом году обучения в содержание работы входит пробуждение и развитие 

у детей интереса к восприятию объектов природы в процессе наблюдения. В 

целом в этот  период  идет накопление представлений об отдельных объектах 

и явлениях природы, при этом задачи ограничиваются узнаванием, 

различением, называнием некоторых конкретных растений; животных в 

наглядных фактах и явлениях. Это объекты природы из ближайшего 

окружения детей. 
Начиная   с   6-го   года    обучения,    становится    возможным    

формирование    у детей представлений об особенностях объектов природы, 

(об особенностях внешнего вида), доступны знания о некоторых сезонных 

проявлениях в природе. 
7-й год обучения - накопленные в предыдущих годах представления 

позволяют перейти к некоторой систематизации знаний, установлению 

различия и сходства объектов, классификации по разным основаниям 

(например, "дикие" и "домашние" животные). Делаются элементарные 

обобщения, высказываются суждения, формируются понятия о временах 

года и их смене. Происходит совершенствование умений, используются 

знания в решении знакомых и новых учебных задач в условиях разной 

предметно-практической деятельности и труда в природе. 
8-й год обучения - формируется представление о связях и 

взаимозависимостях в природе, о взаимообусловленности явлений. Учат 

детей делать выводы на основе наблюдений. Происходит совершенствование 

умений, используются знания в решении знакомых и новых учебных задач в 

условиях разной предметно-практической деятельности и труда в природе 

Содержание предмета. 

              
Растительный мир. 



Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях 

(берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна). Представление о фруктах (яблоко, 

банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик). Представление об овощах 

(помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, 

тыква, кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника, 

малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, 

клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, подберёзовик, 

лисичка, подосиновик, опенок, поганка).Представление о травянистых 

растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, 

пион).Представление о пряных травянистых растениях (петрушка, укроп, 

мята). Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, 

фикус), особенностях ухода за ними, значением в жизни человека 

(украшение помещения, очищение воздуха в помещении). Представление о 

зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, 

бобы), хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Различение растений природных зон жаркого пояса 

(кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Представление о 

значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, 

грибов, способами их переработки  (изготовление сока, варенья, джема, 

варка, жарка, засол идр.). 
Животный мир. 
Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, 

свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких 

животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан). Представление 

о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый 

медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких 

животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, 

слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Представление о птице. Представление о домашних птицах (курица (петух), 

утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих птицах (голубь, 

ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, ласточка). Представление о 

водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. 

Представление о речных рыбах (сом, окунь, щука). Представление о морских 

рыбах (акула). Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

кузнечик, муха, комар, пчела, таракан).Представление о морских обитателях 

(кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог). 

Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, из 

шкур и шерсти изготавливают одежду и др.). 
Объекты природы. 
Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. 

Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о 

реке. Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. 

Представление о формах земной поверхности. Представление об 

изображении земной поверхности на карте. Представление о полезных 



ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк и др.) с учетом местных природных 

ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека. 
Временные представления. 
Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о 

годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). 

Представление о сезонных    явлениях 
природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде 

текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения 

времени: в разное время года, в разную погоду. Измерение времени 

(календарь, часы) 
 

Человек. 
                          Пояснительная записка. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе, с формирования навыков самообслуживания – это 

важные направления обучения ребенка с нарушениями развития, так как 

способность обслуживать себя необходима для независимой жизни любого 

человека. Для освоения навыков самообслуживания ребенком с умственной 

отсталостью, с ТМНР требуется специально организованное обучение. 
Цель обучения: повышение уровня самостоятельности и независимости 

в процессе самообслуживания, формирование представления о себе самом и 

ближайшем окружении. 
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, 

познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, 

осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «я» 

ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и 

в первую очередь со своими родными и близкими. 
   Программа                по      предмету      «Человек»      представлена      

следующими      разделами: 
«Представление о себе», «Самообслуживание» («Гигиена тела», «Туалет», 

«Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи»). 
Раздел «Представление о себе» включает следующее содержание: 

представления о своем теле, его строении, о своих двигательных 

возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках, возрастных изменениях. 

 
Раздел «Самообслуживание» включает следующее содержание: 

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

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

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при 

одевании и снятии предметов одежды; использование во время еды столовых 

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

салфеткой; формирование навыков обслуживания себя в туалете. 



Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под 

струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он 

учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения 

предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, 

формирование гигиенических навыков начинают с обучения мытью рук, 

лица и заканчивают обучением мытью всего тела. 
Основная воспитательная задача по данному разделу работы - 

привить детям навыки самостоятельности, изживать тенденцию к 

иждивенчеству в посильных для детей задачах по самообслуживанию, учить 

решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. Учащиеся первых лет 

обучения приобретают первичные навыки по самообслуживанию, личной 

гигиене, детально отрабатываются все трудовые операции по санитарно - 

гигиеническим требованиям и самообслуживанию, аккуратному принятию 

пищи. 
В этой работе взрослый выступает образцом для умственно отсталых детей. 

На примере самообслуживания умственно отсталый ребенок осваивает 

несложные действия, такие как без помощи взрослого может одеться и 

раздеться, обуться, пользоваться туалетом и т.д. Здесь же используются 

специально организованные занятия с дидактическими игрушками, в 

которых дети учатся одевать, кормить, водить гулять. Кроме того, 

повышается роль коррекционно- развивающих занятий, на которых у детей 

корригируют нарушения моторной сферы, совершенствуют координацию 

движений, а также коррекционно-практических занятий, где дети учатся 

практическому выполнению культурно-гигиенических навыков. 
Основной задачей обучения навыкам является целенаправленная 

подготовка к жизни, снижению уровня опеки со стороны взрослых, для 

формирования максимального уровня самостоятельности. Необходимым 

условием является создание атмосферы доброжелательного общения, 

совместная с деятельность, соответствующая уровню развития и 

индивидуальным особенностям. Поддерживается активность ребёнка, 

пресекается возможная агрессия. 
В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

Особенности курса: Курс формирует представления о человеке, о 

строении его тела, о видах деятельности, формирует осознание общности и 

различий с другими детьми. Развивает умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, учит 

соблюдать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Ребёнок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 
Необходимо учить ребенка ставить долгосрочные и краткосрочные цели и 

задачи: например, научить проситься на горшок, научить самостоятельно 

идти в туалет, научить снимать одежду, научить надевать одежду, научить 

убирать за собой. 



Особое внимание следует обратить на: самостоятельность в элементарных 

хозяйственно - бытовых делах, посильную помощь в уборке, умение 

ориентироваться в окружающей действительности, умение организовать свой 

досуг, развитие речи, отражение в словах и фразах своих действий. 
Овладение простейшими навыками самообслуживания снижает зависимость 

«особого» ребёнка от окружающих, «работает» на укрепление его 

уверенности в своих силах. Поэтому, формирование минимально 

необходимых жизненно - практических навыков должно быть особо 

значимым. 
У «особых» детей возможно успешное формирование последовательно 

усложняющихся навыков: гигиена тела, пользование туалетом, приём пищи, 

правильное обращение с  продуктами питания, их элементарной обработки, 

одевание и раздевание, обувание и снятие обуви, уход за одеждой и обувью, 

поддержка в помещении порядка, уборка за собой игрушек, уход за 

домашними животными 

Задачи к разделу «Представление о себе»: 

-   дать представления о собственном теле 

-   учить распознавать ощущения и обогащать свой сенсорный опыт 

-учить соотносить себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале 

-учить относить себя к определенному полу 

-учить определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания 

-       учить сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

место жительства, свои интересы 

-дать представления о возрастных изменениях человека 

-учить определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым 

Коррекционные задачи к разделу «Представление о себе»: 

-   создавать у детей предпосылки к развитию речи 

-   формировать артикуляционные способности 

-   формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и 

мимики 

-   учить понимать обращённую речь 

-   формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого 

-   побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств 

-   учить пониманию речи и жестов 

-         развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на 

основе обогащения представлений об окружающем 

Задачи к разделу «Самообслуживание»: 

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

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

колени) 



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

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

ванна, полотенце 

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

чистить, полоскать, причесываться 

-      объяснять детям в доступной их пониманию форме, что быть чистым - 

красиво, приятно и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям 

-      учить совершать под присмотром и с помощью утренний и вечерний 

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

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

полотенце 

-       закреплять умение различать и называть предметы одежды и обуви: 

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

варежки, шарф, ботинки, галоши, валенки ит.д. 

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

складывать и куда класть или вешать своюодежду 

-      уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, 

тарелка, салфетка, стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка ит.д.) 

-          закреплять навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, 

правильно ею пользоваться, не разливая еду. Уметь пережевывать пищу, 

уметь есть опрятно, не роняя еду на стол и на пол. Знать, что нельзя есть 

немытые ягоды, овощи ифрукты 

-       уметь различать и называть основные предметы питания (суп, каша, 

мясо, котлеты, картофель, рыба, яйцо, масло, сахар, соль, конфеты, белый 

хлеб, черный хлеб, кисель, компот, чай, пирожок и т.д.) 

-       учить садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению. Выйдя 

из-за стола, задвигать за собою стул 

-   учить вовремя попросится в туалет и вымыть руки после туалета 

-   уметь ходить попарно и знать свое место на прогулке, участвовать в зарядке 

учить не сорить, бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора 

Содержание предмета. 

Представления о себе. 

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как 

мальчика или девочки). Представление о частях тела. Представление о лице 

человека. Представление о строении человека. Представление о состоянии 

своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил личной 

гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление о 

возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. 

Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора 

струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук 

полотенцем. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук (открывание крана, регулирование напора струи и 

температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с 



рук, закрывание крана, вытирание рук). Подстригание ногтей ножницами. 

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица. Очищение носового 

хода. Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение 

последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание  ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании тела. Мытье интимной 

зоны. 

Обращение с одеждой и обувью. 

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

шнурков. Снятие предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край 

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

левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, 

ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого 

ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого 

ботинка). Соблюдение последовательности при раздевании (например, 

верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, 

снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Надевание предмета 

одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности действий при 

одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). 

Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 

шнурка. Контроль своего внешнего вида. Различение  лицевой и изнаночной, 

передней и задней стороны одежды, верха и низа одежды. Различение 

правого и левого ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе. Пользование 

туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки, опускание сидения, спускание одежды – брюк, 

колготок, трусов, сидение на унитазе/горшке, пользование туалетной 

бумагой, одевание одежды – трусов, колготок, брюк, мытье рук). 

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из 

кружки/стакана (захват кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, 

наклон кружки/стакана, втягивание / вливание жидкости в рот, опускание 

кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о 

желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой 

пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи 

губами, опускание ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание 

кусочка пищи, поднесение вилки ко  рту, снятие губами с вилки кусочка 

пищи, опускание вилки в тарелку). Использование вилки во время приема 

пищи (наполнение вилки гарниром). Использование салфетки во время 

приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 



Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, 

особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне. 

 

Окружающий социальный мир 

 Пояснительная записка 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при 

условии его активности, познания им окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

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

близкими. 
Актуальность предмета заключена в том, что социальное развитие 

ребёнка проявляется в способах его познания окружающего мира и 

использование своих знаний в различных жизненных ситуациях. Каждый 

умственно отсталый ребёнок постепенно учиться понимать самого себя и 

окружающих. Приобретаемые навыки межличностных взаимоотношений 

помогают ему овладевать культурой поведения. С возрастом ребёнок 

расширяет для себя предметный, природный и социальный мир. По мере 

расширения представлений об окружающем повышается интеллектуальное и 

нравственное развитие ребёнка, формируются простейшие формы 

логического мышления, развивается самосознание и самооценка, социальные 

чувства. 
Адекватные представления об окружающем мире способствуют 

эффективной социализации детей с задержкой интеллектуального развития. 

Любой живой организм существует в определённой среде. Он не может 

существовать вне среды, поскольку вынужден постоянно получать из 

внешней среды необходимые для жизни компоненты. Полная изоляция 

живого организма от внешней среды равносильна его гибели. Поэтому живой 

организм, стремясь к достижению внутреннего равновесия, должен 

одновременно приспосабливаться к условиям среды, в которой он находится. 

Именно это явление и определяет содержание понятия 
«адаптация». Точно так же и человек не может жить, не соприкасаясь со 

средой, но его главным отличием по сравнению с другими представителями 

животного мира является то, что он не может существовать, не соприкасаясь 

не только с физической, но и с социальной средой, поскольку человеческие 

качества и свойства конкретный индивид приобретает, только находясь в 

социуме. 
Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться 



в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей 

физического, интеллектуального, эмоционального развития дети 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 
В процессе обучения по программе у ребенка формируются 

представления о родном селе, в котором он проживает, о России, её культуре, 

истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и 

социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится 

выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 

общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 

школе. 
Цель обучения – формирование коммуникативных навыков для 

социализации детей в общество, формирование представлений о человеке и 

окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать 

элементарные правила поведения в социальной среде. 
Обучающими задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его 

деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа   представлена   следующими   разделами:   «Квартира,   дом,       

двор»,   «Одежда», «Продукты     питания»,      «Школа»,       

«Предметы            и          материалы,    изготовленные         человеком», 
«Поселок», «Транспорт», «Страна». 

Особенности курса: Специфика работы по программе «Окружающий 

социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не только в 

классе, но и во дворе, в местах общего пользования. Ребенок выходит за 

пределы дома, знакомится с различными организациями, предоставляющими 

услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих 

людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 
Рассматривая особенности социальной адаптации умственно отсталых 

детей, следует рассмотреть критерии адаптационных возможностей. В 

качестве критериев выступают следующие: игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, самообслуживание детей. 
Если ребёнок не может сконцентрировать внимание, из-за недостатка 

уровня развития или части большой проблемы, то прежде чем учить его, 

необходимо учить концентрировать внимание. Именно зрительный контакт 

означает, что ребёнок сосредоточил внимание. 



Ребёнок следует взглядом за направлением взгляда взрослого или за жестом 

его указательного пальца, или может бросать взгляд на взрослого, как бы 

проверяя, смотрит ли он на тот же предмет. Если ребёнок не обнаруживает 

эти умения, то они должны стать основными задачами, т.к. без них 

невозможно овладеть социальными навыками, навыками общения, позже, 

навыками тонкой моторики. 
Формируя у «особого» ребёнка социальные навыки и умения, необходимо 

добиваться его положительного отношения к их освоению 

Задачи: 

-дать представления о школе, о расположенных в ней и рядом объектах 

(мебель, оборудование, игровая площадка) 

-развивать      умение    соблюдать     элементарные    правила    

безопасности    в     повседневной жизнедеятельности 

  -   дать представления о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель 

ит.д.) 

  -         дать представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли 

-учить      соблюдать     правила    поведения    на     уроках     и    во    

внеурочной    деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

-   учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать 

-         учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности 

-учить организовывать свободное время с учетом своих интересов 

-   воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в 

них участие 

-   учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников 

-         дать представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства 

-   дать представление о государственной символике 

-   дать представление о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России 

Коррекционные задачи: 

-   развивать внимание, память, речь, мышление 

-   корректировать недостатки эмоционально – волевой сферы 

-   развивать мелкую моторику пальцев рук 

-   корректировать и проводить работу по профилактике негативных черт 

поведения 

Основные формы и методы обучения 

 - это практические упражнения и опыты, зарисовки в тетрадях, экскурсии, 

беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных 

примет, стихов, рассказов, рассматривание картин. 

Содержание предмета. 
Школа. 



Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. Ориентация в помещениях детского дома, в школьной 

территории, в распорядке школьного дня. Представления о профессиях 

людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях (школьная доска, 

парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, карандаш, точилка, резинка, фломастер, 

пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин ит.д.). 
Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 
Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил 

учебного поведения. Соблюдение очередности. Следование правилам игры. 

Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных 

местах. 
Квартира, дом, двор. 
Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов (одно-

этажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). Представление о местах 

общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка). 

Представление о помещениях (комната, прихожая, кухня, ванная комната, 

туалет). Представление о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать, табурет, комод). Представление о предметах посуды, 

предназначенных для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, 

вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож).Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, 

электрический чайник, фен). Представление о часах. Представление об 

электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). Использование 

предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о 

территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная 

площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место 

для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Ориентация 

во дворе. Представление о благоустройстве дома (отопление, канализация, 

водоснабжение, электроснабжение). Умение вести себя в случаях 

чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 
Предметы и материалы, изготовленные человеком. 
Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, 

пластмассе и др. Представление об основных свойствах материалов и 

изготовленных из них предметов: стекло, керамика – хрупкие, могут 

разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. Представления о применении 

различных материалов. 
Транспорт. 
Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного 

движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном 

транспорте. Представление о космическом транспорте. Представление о 

профессиях людей, работающих на транспорте. Представление об 

общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным 



транспортом. Представление о специальном транспорте. Представление о 

профессиях людей, работающих на специальном транспорте. 
Поселок. 
Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного поселка. 

Ориентация в поселке: умение находить остановки общественного 

транспорта, магазины и др. места. Представление о профессиях людей, 

работающих в городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в 

общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 

Представление об истории родного поселка. 

 
Традиции, обычаи. 
Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День 

знаний, последний учебный день, день рождения школы и др., участие в 

школьных мероприятиях. 
Страна. 
Представление о государстве Россия и государственной символике. 

Представление о правах и обязанностях гражданина России. Представление о 

некоторых значимых исторических  событиях России. Представление о 

выдающихся людях России. 
Изобразительная деятельность (лепка, рисование,аппликация). 

                          Пояснительная записка. 
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком, 

имеющим УО. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной 

деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

развивается восприятие, воображение,  память, зрительно-двигательная 

координация. Актуальность занятий по аппликации, лепке, рисованию в том, 

что ребенок может выразить себя как личность доступными для него 

способами, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включить в 

эти виды деятельности всех без исключения детей. Используемые техники 

делают работы детей выразительнее, богаче по содержанию. 
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. Основные задачи: развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

развитие художественно- творческих способностей, развитие мелкой 

моторики пальцев рук, зрительной памяти, умение замечать прекрасное в 

окружающем мире, формирование у детей наглядно-образное и логическое 

мышление. 
«Изобразительная деятельность» как систематический курс 

представлен 3 разделами: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». 



Обучающими задачами является необходимость вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать 

творческие проявления, развивать его самостоятельность. Это делает жизнь 

ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует 

чувство собственного достоинства. Основными задачами к занятиям на всех 

годах обучения являются: развитие заинтересованного отношения   

умственно 
отсталых детей к предлагаемым заданиям, создание соответствующего 

эмоционального состояния, обеспечение должной (чаще всего игровой) 

мотивации детской деятельности. 
В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

Особенности курса: Развитие заинтересованного отношения умственно 

отсталых детей к предлагаемым заданиям, создание соответствующего 

эмоционального состояния, обеспечение должной (чаще всего игровой) 

мотивации детской деятельности - в связи с этим очень важно правильно 

организовать начальную фазу каждого занятия, а именно: пробуждать у 

детей  интерес к самому объекту изображения, к содержанию будущего 

сюжета (на этапе сюжетного рисования и лепки), формировать потребность в 

отражении интересного содержания. Для развития осмысленной 

деятельности детей проводится систематическая работа по формированию 

самостоятельности при выполнении заданий. Только при этом условии 

умственно отсталые дети могут перейти на уровень сюжетного и 

тематического рисования, лепки и аппликации, выполнения заданий по 

собственному замыслу и оказываются в состоянии самостоятельно 

передавать целостное изображение со всеми его свойствами. Большое 

внимание уделяется развитию у детей способности отражать собственный 

изобразительный опыт в слове, т.е. рассказывать о том, что они нарисовали, 

слепили, наклеили, передать хотя бы в нескольких простых предложениях 

содержание изображения. Не менее важно научить каждого ребенка 

элементарному планированию предстоящей деятельности - сначала с 

помощью воспитателя, а затем самостоятельно. Словесное планирование 

имеет большое значение для формирования у детей собственного 

изобразительного замысла, для определения задач изображения, 

способствует более целенаправленному проведению заключительного этапа 

занятия, когда происходит оценка выполненных изображений. 

Особенностями курса также являются: сочетание иллюстративного 

материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в 

области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительной деятельности. Поэтому следует для облегчения восприятия 

необходимой для освоения курса информации максимально использовать 

имеющийся у детей жизненный опыт. При этом необходимо учить детей не 

стесняться, эмоционально реагировать на изображения. 

Задачи: 



Лепка: 

 -   учить различать пластичные материалы и их свойства 

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

скалкой 

-      учить отрывать кусочек материала от целого куска, откручивать кусочек 

материала от целого куска, отщипывать кусочек материала от целого куска 

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

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

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

переплетать колбаски расплющивать материал (на доске, между ладонями, 

между пальцами) 

-        учить скручивать колбаски, лепешки, полоски, защипывать краев 

детали, соединять детали изделия разными способами 

Аппликация: 
-   учить различать разные виды бумаги среди других материалов 
-   учить сминать бумагу, разрывать бумагу заданной формы, размера 
-   учить сгибать лист бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали), скручивать 

лист бумаги 
-   учить намазывать поверхности клеем (всей поверхности, части 

поверхности) 
Рисование: 

-   учить различать материалы и инструменты, используемые для рисования 
-   учить оставлять графический след на бумаге, доске 
-   учить рисовать карандашом, фломастерами, красками 

-         учить соблюдать последовательности действий при работе с красками 

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

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

листе бумаги, опустить кисть в воду ит.д.) 
-   учить различать основные цвета 
-   учить рисовать точки, линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

соединять точки 
Коррекционные задачи: 

-   развивать мелкую моторику пальцев рук 
-   развивать память, внимание, мышление 
-   создавать положительный эмоциональный настрой на совместную работу 

Содержание предмета. 

Лепка. 
Различение пластичных материалов и их свойств, различение 

инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. 

Разминание пластилина, теста, глины, раскатывание теста, глины скалкой. 

Отрывание кусочка материала от целого куска, откручивание кусочка 

материала от целого куска, отщипывание кусочка материала от целого куска, 

отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание 

пластилина (по шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, в 

руках), катание  шарика (на доске, в руках), получение формы путем 



выдавливания формочкой, вырезание заданной формы по шаблону стекой. 

Сгибание колбаски в кольцо, закручивание колбаски в жгутик, переплетение 

колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок), проделывание 

отверстия в детали. Расплющивание материала (на доске, между ладонями, 

между пальцами), скручивание колбаски, лепешки, полоски, защипывание 

краев детали. Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, 

примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной 

части и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, 

нанесение на изделие декоративного материала, дополнение изделия 

мелкими деталями, нанесение на  изделие рисунка). Декоративная лепка 

изделия с нанесением орнамента (растительного, геометрического). Лепка 

нескольких предметов (объектов), объединённых сюжетом. 
Аппликация. 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации. Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, 

размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей 

поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом по контуру. 

Разрезание бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание листа 

бумаги). Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких 

деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, 

соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, 

сборка изображения объекта, намазывание  деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка 

орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении сюжетной аппликации (придумывание сюжета, 

составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 
Рисование. 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить 

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

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

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

касания, прием примакивания, прием наращивания массы). Выбор цвета для 

рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование линий 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. Рисование 

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

Закрашивание (внутри контура, заполнение всей поверхности внутри 



контура). Заполнение контура точками. Штриховка (слева направо, сверху 

вниз, по диагонали, двойная штриховка). Рисование контура предмета (по 

контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Дорисовывание (части предмета, отдельных деталей 

предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование предмета 

(объекта) с натуры. Рисование элементов орнамента (растительные, 

геометрические). Дополнение готового орнамента отдельными элементами 

(растительные, геометрические). Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. 

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка (по образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка,  из 

предложенных объектов, по представлению). 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ                        ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Итогом образования человека с умственной отсталостью   является 

нормализация его жизни 

Ожидаемые личностные результаты: 

1.   осознание своей принадлежности  к определенному полу, осознание себя 

как «Я»; 
2  эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности 

ребенка с педагогом; 
3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий  мир 

в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
4.   формирование уважительного отношения к окружающим; 
5.   овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, 

пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и  

формирование личностного смысла учения; 
7.  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых  правилах; 
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
9.  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
11.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Ожидаемые  предметные   результаты: 



Раздел «Ознакомление с окружающим миром»  Дети должны научиться: 
- называть свое имя, отвечать на вопрос «Ты мальчик или девочка?»; 
- показывать и называть части тела лица; выделять на фотографии себя и 

членов своей семьи; 
- показывать и называть отдельные предметы одежды, посуды, игрушек, 

мебели и т.д. 
-узнавать реальные  и изображенные на картинках знакомых животных и 

птиц; 
- знать, что делает человек определенной профессии; 
- выделять по обобщающему слову   продукты, игрушки,  предметы посуды и 

одежды; 
- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 
- определять по изображениям времена года; 
- определять текущее состояние погоды и т.д. 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений». 

Дети должны научиться: 
- выделять 1,2 и много предметов из группы; находить 1,2 и много  

однородных предметов в окружающей обстановке; составлять равные по 

количеству группы предметов; 
-различать дискретные и непрерывные множества по количеству; 
- понимать выражение «столько…, сколько…»; 
- осуществлять группировку предметов по количественному признаку; 
- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех; 
- осуществлять счет в прямом и обратном порядке; 
- определять количество предметов на картинках, расположенных в ряд и при 

различном расположении, в пределах пяти; 
- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью 

условной мерки. 
Раздел «Формирование мышления». Дети должны научиться: 
- пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях; 
-  использовать вспомогательные средства (сачок, тесьму, молоточек, стул 

для приближения к себе далеко или высоко стоящих предметов); 
-использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 
- пользоваться методом проб как основным способом решения  задачи; 
- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности; 
- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, 

с опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами и явлениями. 
Раздел «Сенсорное развитие». Дети должны научиться: 
- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

«Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 
- различать свойства и качества предметов:   мокрый-сухой, большой-

маленький, сладкий-горький, горячий-холодный; 
- сличать основные цвета «Покажи, где такой кубик»; 



- дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов; 
- складывать разрезную картинку из 2-х, 3-х частей; 
-доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 

образцу; 
- выполнять группировку предметов по заданному признаку; 
- называть в собственной речи   знакомые свойства и качества предмет. 

 

внеурочная деятельность 

Название 

мероприятия 

Планируемая 

деятельность ребенка в 

мероприятии 

Участие ребенка в 

мероприятии 

День матери Изготовление поделки 

Слушание песен о маме 

 

Новый год Изготовление поделки 

(игрушки) 

Слушание песен о зиме 

 

Муниципальный 

конкурс «Мы все 

можем» 

Изготовление поделки, в 

соответствии с 

положением конкурса 

 

8 марта Изготовление поделки 

(открытки) 

 

День Победы Слушание песен 

Выполнить рисунок 

(поделку, игрушку) 

 

 сотрудничество школы с семьёй. 

 

Задачи Мероприятия 
Отчет о проведении 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития 

и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

- индивидуальные 

консультации родителей со 

специалистами; 

- индивидуальные 

консультации родителей по 

темам: «Организация 

свободного времени дома», 

 



«Соблюдение режима дня», 

«Реализация СИПР в 

домашних условиях», 

«Формирование социально 

- бытовых навыков». 

Обеспечение участия 

семьи в разработке и 

реализации СИПР, 

единства требований к 

обучающемуся в семье 

и в образовательной 

организации 

- участие родителей в 

разработке СИПР 

- посещение родителями 

уроков/занятий; 

- консультирование 

родителей по вопросам 

обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор 

единых подходов и 

приемов работы. 

 

Организация 

регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее освоения 

- ведение дневника 

наблюдений; 

- информирование 

электронными средствами; 

- личные встречи, беседы. 

 

Организацию участия 

родителей во 

внеурочных 

мероприятиях 

- привлечение родителей к 

планированию, разработке 

и реализации мероприятий: 

«1 сентября - День Знаний», 

«Новогодний праздник» 

8 марта 

9 мая 

 

 

 Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

«Математические представления» включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала; пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 

мозаики; карточки с изображением цифр, макеты циферблата часов; рабочие 

тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал.  



«Окружающий природный мир» включает: наглядный изобразительный 

материал (фотографии, рисунки для демонстрации); изображения сезонных 

изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания. 

«Человек» включает: предметные и сюжетные картинки с изображением 

членов семьи ребенка;  

«Домоводство» изображения (картинки, фото) предметов посуды, кухонной 

мебели, продуктов питания, бытовой техники;  

«Окружающий социальный мир» сюжетные картинки с изображением 

объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, рабочие тетради с 

различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал.  

«Музыка» изображения (картинки, фото) музыкальных инструментов. 

Аудиозаписи, (записи со звучанием музыкальных инструментов и 

музыкантов, играющих на различных инструментах). 

«Профильный труд» предусматривает: инструменты для рыхления, полива 

растений. 

«Адаптивная физкультура» включает: дидактический материал: 

изображения (картинки, фото) спортивного, инвентаря, мяч. 

. 

Для подведения итогов промежуточного мониторинга обучающих и при 

составлении педагогических характеристик обучающихся преподаватели 

используют следующие уровни достижений: 

- минимальный, для учащихся, если они выполняют менее 35 % заданий 

(РП); 

- удовлетворительный, если учащийся выполняет от 35 до 50 % заданий 

(ПУ); 

- хороший, если учащийся выполняет от 50 до 65 % заданий (ЧПУ, О); 

- достаточно хороший, если выполняется свыше 65 % заданий (И, С). 

 

 


