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  1.1.   Целевой раздел   

1.1.1. Пояснительная записка   

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной степени, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее - ТМНР), интеллектуальное развитие которого не 
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позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью.   

Целью образования обучающегося с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 

является развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.   

Дети с умеренной умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У них затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для 

них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Изза 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, 

слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь 

невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания 

является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять 

ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое 

сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном использовании 

методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.   

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также 

навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других - 

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при 

приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.   

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов 

окружающего быта.   

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются 

в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют 

и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития 

(ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно 

новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные 
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сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при какомто одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом.   

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного 

недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти 

проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 

семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 

характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, 

а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.   

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся с 

глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. 

Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.   

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной 

форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими 

нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. 

Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.   

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

неврологического генеза - сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), 

вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей 

в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Большинство 

детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность 

конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического 

поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.   

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени 

умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой 

интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию представлений, 

умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 

проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их  

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность 

ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам 

и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.   

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление 
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подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует 

или возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется 

помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их 

взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, 

запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, 

предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене 

привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности физического и эмоциональноволевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.   

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

естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного 

набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как 

целого. Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 

умственной отсталости. Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и 

педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания детей в 

образовательной организации, имея в виду достаточное количество персонала и специалистов для 

удовлетворения потребностей в физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических 

средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса.   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных 

формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся 

для решения их насущных жизненных задач.   

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации 

особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического 

развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание 

образования, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение 

круга лиц, участвующих в образовательном процессе. Представленная программа адаптирована на 

конкретного ребенка со следующими нарушениями (результаты ПМПК от 24.07.2018 г.): простой 

уравновешенный вариант тотального недоразвития (средняя степень недоразвития) сочетанный с 

дефицитарностью двигательных функций (детский церебральный паралич, центральный тетрапарез, 

больше выражен в ногах, стойкие нарушения двигательных функций), с дефицитарностью слухового 

анализатора (двусторонняя нейросенсорная тугоухость IV степени, состояние после кохлеарной 

имплантации в 2012 г.). Уровень развития психических функций не соответствует возрастной норме. 

Снижение объема концентрации внимания. В контакт вступает, соблюдает дистанцию. Критичность 

к результатам собственной деятельности снижена. Темп деятельности неравномерный, 

работоспособность снижена. Низкий уровень обучаемости (понимает смысл заданий, нуждается в 

организующей и обучающей помощи). Системное недоразвитие речи, I уровень речевого развития у 

ребенка с нарушением слуха. Обучающийся является ребенком - инвалидом. Обучается 

индивидуально на дому.   

Кратко раскроем данные аспекты, применительно к обучающимся по второму варианту 

АООП.   

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного 
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образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном 

возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность 

между дошкольным и школьным этапами.   

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно развивающегося 

ребенка.   

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося 

ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)   

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 

Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра 

изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в 

особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей 

среды.   

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и 

др.   

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по 

адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс 

образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения 

в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. 

Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.   

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где 

продолжается формирование бытовых навыков, навыков социальнокоммуникативной деятельности 

и организации свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях 

сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса 

сформированных действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся 

с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех 

окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий: 

специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а 

также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации 

образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в 

семье.   

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы и специальной индивидуальной программы развития из- за системных нарушений 

развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для 

данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. 

Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от 

тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы организации 
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предметноразвивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов, 

коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.   

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное 

развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 

умений для активной жизни в семье и обществе.   

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его 

жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и 

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

жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.   

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы 

развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является обретение 

обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.   

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В 

ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной 

организации, и его родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие сведения о 

ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; 

индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; 

организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в 

разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь 

приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних 

условиях.   

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  II. 

Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического обследования 

ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью оценки 

актуального состояния развития обучающегося.   

Характеристика отражает:   

• бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию  
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ребенка;   

• заключение ПМПК;   

• данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;   

• особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления;   

• состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;   

• характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов 

родителей);   

• сформированность  социально  значимых  знаний,  навыков, 

 умений:  

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая 

деятельность, интеллектуальные  умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об 

окружающих предметах, явлениях);   

• потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны   

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;   

• выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения.   

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные занятия, 

внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и устанавливает 

объем недельной нагрузки на обучающегося.   

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

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

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

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи 

формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на 

определенный учебный период (год).   

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, 

совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Уход предполагает выполнение следующей 

деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, 

мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; 

кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз 

в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой 

помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); 

придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных состояний), смена положений 

тела в течение учебного дня, в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, 

ходунки, подъемник и др.).   

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка 

наблюдаются проблемы поведения, нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении 

людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения вследствие 

трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, выход из школы 

без предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений 

(соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по 

http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/%23block_10234
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назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или 

повреждение, либо утрату предмета.   

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые 

отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего 

уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и средств.   

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.   

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, 

направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающие способы 

контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и реализации 

СИПР и преодоления психологических проблем семьи.   

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации 

СИПР.   

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», 

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

образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

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

всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования за 

оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики 

за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный 

период.   

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной программы   

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

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся.   

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:   

• формирование социально-значимых умений и навыков, 

необходимых для социализации,   

• ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях; • воспитание максимально возможного навыка 

самостоятельности; • совершенствование качества жизни учащихся.   

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающихся.   

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей и подростков в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально 

значимых качеств личности.   
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Содержание коррекционно-развивающей работы с учащимися, у которых диагностирована 

умеренная или тяжелая умственная отсталость, относится к пропедевтическому уровню 

образованности. Это отражается в названиях учебных предметов:   

- Развитие речи и окружающий мир.   

- Альтернативное чтение.   

- Графика и письмо.   

- Математические представления (МП) и конструирование.   

- Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).   

- Социально-бытовая ориентировка (СБО).   

- Ручной труд.   

- Адаптивная физкультура.  -Музыка и движение.   

Тематику занятий, относящихся к коррекционно-развивающей области, определяет 

образовательное учреждение, исходя из индивидуальных особенностей детей, например: 

«Социально-бытовая ориентировка (СБО) и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 

«Основы коммуникации», «Логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия» и др.   

Последовательная организация образовательного процесса позволяет учителям более гибко 

подходить к учебной деятельности с учетом индивидуальных проявлений и различий психического 

развития каждого ребенка в отдельности, а также конкретной группы учащихся.   

Содержание образования является материалом для построения индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, в основе которых лежит подробное и тщательное 

психолого-педагогическое и медико-социальное обследование, консультации с родителями, 

динамическое наблюдение развития каждого ребенка.   

Занятия, организуемые в рамках коррекционно-развивающей области, являются 

обязательными для учащихся. Они строятся на основе предметно-практической деятельности детей 

и подростков, реализуются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационнокоррекционных технологий, включают большое количество практических, игровых 

упражнений и образовательных ситуаций.   

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются:   

- укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков;   

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений;   

- включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;   

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном окружении;   

- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний 

о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности.   

Стимулирование мыслительной активности учащихся н конкретных ситуациях особенно 

значимо при изучении предмета «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности», «СБО», а 

также в ходе реализации задач коррекционно-развивающей области. Содержание предметов 

«Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 

конструирование» учитывает особенности мышления учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, ярко проявляющиеся при обучении их грамоте и счету. Например, ученики с большим 

трудом запоминают отдельные буквы, путают буквы, имеющие оптическое сходство или 

обозначающие звуки речи, близкие по звучанию. Даже после длительного обучения навык чтения у 

них носит механический характер: читая, учащиеся произносят звуки и их сочетания, не понимая 

смысла произносимых слов. Научившись читать, они не в состоянии осмыслить текст, обобщить 

прочитанное. Им бывает доступен наглядный счет в пределах пяти (десяти). Отвлеченный счет, даже 

в пределах первого десятка, также им недоступен. Они не могут овладеть даже минимальными 

навыками счета и письма. Именно эти особенности и вызывают необходимость таких предметов, как 

«Альтернативное чтение», и соответствующего содержательного наполнения уроков 
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«Математические представления конструирование», «Графика и письмо», а также использования 

специальных приемов обучения и минимизации программного материала.   

1.1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы   

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения индивидуального учебного плана, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

учебного плана (СИПР) и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 

организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

2) должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты 

обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 

освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.   

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,   

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.   

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния обучающегося. Выявление результативности обучения 

должно происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

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

предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающемуся должна оказываться помощь: 

разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов 

обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 

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

действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

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

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 
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обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты.   

1 .2. Содержательный раздел   

1.2.1. Программа формирования базовых учебных действий   

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающегося с умственной отсталостью (вариант 

2) и включает следующие задачи:   

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.   

2. Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего взрослого, 

на задание); умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных 

материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию.   

3. Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода времени, 

от начала до конца, с заданными качественными параметрами.   

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.   

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на 

групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

1.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области   

Характеристика содержания предметов РАЗВИТИЕ   

РЕЧИ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   

Нарушение речи учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет системный 

характер, распространяется на все ее функции: коммуникативную, познавательную, регулятивную. 

Однако в структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает слабость 

коммуникативной функции, которая вызывает задержку кризисных новообразований, 

свидетельствующих о вступлении ребенка в дошкольный период детства (возникновение и развитие 

Я-позиции и Я-образа, стремление к самостоятельности, потребность в признании собственных 

достижений окружающими, выделение сверстника и взаимодействия с ними пр.).   

Лица с умеренной и тяжелой умственной отсталостью достаточно поздно овладевают 

возникающими в онтогенезе словесными средствами коммуникации. Недоразвитие 

коммуникативной функции речи рассматривается как часть общего нарушения коммуникативной 

деятельности (с присущими ей мотивами и потребностями, речевыми и неречвыми средствами, 

целевыми и контрольными моментами). Наряду с нарушениями коммуникативной функции речи у 

детей и подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отмечается значительная 

недостаточность познавательной функции. На всех этапах развития детей (как в дошкольном, так и в 

школьном возрасте) страдает регулятивная функция речи. Речь практически не включается и процесс 

деятельности, не оказывает на нее должного организующего и регулирующего влияния. В 

«Программе» определены основные задачи коррекционнопедагогической работы по развитию речи 

школьников умеренной и тяжелой умственной отсталостью. При этом учитывается речевая 

активность учащихся, мотивационный план речевой деятельности и характер речевого и 

символического материала. Среди форм работы выделяются: игровая, предметно-практическая, 

трудовая и элементарная учебная деятельность. В ходе организации и проведения уроков по предмету 

«Развитие речи и окружающий мир» необходимо исходить из положения о том, что общение является 

особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся 

коррекционно-образовательная работа с учащимися должна строиться таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная (Почему учащийся должен 

говорить?), целевая (Зачем он должен говорить?) и исполнительская (Каким образом он может 

говорить?). В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо исходить из 
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положения о том, что общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение 

средств общения. Поэтому вся коррекционно-образовательная работа с учащимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три 

составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования 

представлений детей школьного возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и об 

окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе с использованием 

деятельностного подхода к обучению. Они структурируются в виде тематических блоков: «Это — я», 

«Мои игрушки», «Моя семья», «Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и звука», «Мир животных», 

«Мир растений», «Явления природы», «Мир людей». Названия разделов в «Программе» несколько 

варьируются в соответствии с возрастом учащихся и классом обучения. Такая структура обеспечивает 

эмоциональное и социально-личностное развитие учащегося с умеренной или тяжелой умственной 

отсталостью, формирование его представлений о себе, об окружающей предметной и социальной 

действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

продуктивной деятельностью учащихся на учебных занятиях, а также с коррекционно-развивающей 

областью учебного плана. В «Программе» выделяются следующие основные задачи, которые 

предстоит решать педагогу в процессе обучения учащихся предмету «Развитие речи и окружающий 

мир»:   

- формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном  

окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в школе»);   

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных,  

растений), к явлениям природы;   

- учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка,  

дедушка, папа, мама, я);   

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в   

самообслуживании и в повседневной жизни;   

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению;   

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектнообъектные отношения;   

- формировать  и  расширять  словарный  запас,  связанный  с 

 содержанием  

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта;   

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типам и коммуникативных высказываний); развивать фразовую речь;   

- формировать умение составлять с помощью педагога простейший словесный отчет о 

выполненных действиях;   

- формировать представления о частях собственного тела, их назначении, расположении, 

о собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», «это мои руки — я 

умею...» и т. д.);   

- привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и его действиям;   

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств;   

- формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни  

человека;   

- формировать первоначальные представления о микросоциальном окружении;   
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- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования ;   

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях  

(лето, осень, зима, весна, день, ночь);   

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и  

животные, строение тела, способ передвижения, питание);   

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности);   

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности;   

- использовать малые формы фольклора для формирования представлений о простейших 

явлениях природной и социальной действительности;   

- знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями, 

разыгрывать их содержание по ролям совместно с учителем.   

Все эти задачи в той или иной степени необходимо решать в процессе работы с учащимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Однако первостепенная задача учителя — 

организовать речевую среду, пробудить речевую активность учащегося, интерес к предметному миру 

и человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у него 

предметные и предметно-игровые действия, способность к коллективной деятельности, научить его 

понимать соотносящиеся и указательные жесты и т. д. Основное внимание в 

коррекционноразвивающей работе обращается на усвоение учащимся средств общения (речевых и 

неречевых), которые могут удовлетворить его коммуникативные потребности. Развитие 

коммуникативной функции речи — главная задача обучения предмету «Развитие речи и окружающий 

мир», а коммуникативный принцип построения уроков-занятий является ведущим. Речевая 

активность учащихся поддерживается и поощряется на всех уроках-занятиях. Однако не следует 

забывать и том, что важная роль в работе с учащимися отводится обучению их восприятию и 

пониманию выразительных движений и естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных 

состояний человека. Для развития регулирующей и исполнительской функций речи рекомендуется 

работа по формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью 

символических средств: пиктограмм, карточек со словами. Использование пиктограмм, позволяющих 

составлять несложные рассказы «из личного опыта», давать «словесный» отчет о выполненных 

действиях в процессе продуктивных видов деятельности, положено в основу обучения предмету 

«Развитие речи и окружающий мир», включенного в данную «Программу». Темы уроковзанятий по 

развитию речи, по ознакомлению с окружающим природным и социальным миром учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью находят свое логическое продолжение в содержании 

уроковзанятий по предметам «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические 

представления и конструирование», «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» и 

в реализации задач коррекционно-развивающей области.   

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ (ЧТЕНИЕ)   

Учитывая, что речь, которая играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии 

ребенка, является фундаментальной основой социального взаимодействия, регулятором поведения, 

не может быть использована детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в полной мере, 

следует предоставить в их распоряжение другую систему — систему невербальных средств общения, 

способствующих развитию языковой компетенции, расширяющих возможности общения и 

образования. В основу предмета «Альтернативное чтение» в «Программе образования учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью» положена система формирования навыков 

коммуникативного поведения на основе использования средств невербальной коммуникации. Эта 

система предусматривает формирмирования логической цепочки: первоначальное понятие «знак» 

(«пиктограмма») — обобщающее понятие — закрепление навыка самостоятельных действий с 

пиктограммами — самостоятельная ориентировка в системе знаков. Одним из факторов, 

способствующих оптимальному речевому развитию учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью в коррекционно-образовательном процессе, является предметноразвивающая среда, 
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построенная с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. В самых простых терминах 

процесс чтения определяется, как процесс извлечения информации из письменного или печатного 

текста. Процесс чтения — условное понятие по отношению к учащимся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, которые на всем протяжении обучения зависимы от педагога в выборе книг 

для чтения, периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и степени 

выразительности и т. д.   

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации учащийся с умеренной или 

тяжелой умственной отсталостью оказывается в большой зависимости от комму-никативных 

партнеров, поэтому так важно научить его альтернативным приемам работы с различными видами 

доступной информации. Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «чтения»:   

- «чтение» телесных и мимических движений;   

- «чтение» изображений на картинках и картинах;   

- «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, 

записанных на пластинки, аудиокасеты, CD-диски и др.);  - «чтение видеоизображений» 

(изображений на CD-дисках, видеофильмов:  

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов художественных 

фильмов и т. п.); - «чтение» пиктограмм;  - глобальное чтение;   

- чтение букв, цифр и других знаков; - чтение по складам и т. п.   

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии этим обучение кодированию и 

декодированию визуальной и аудиальной информации способствует развитию социально-бытовой 

ориентировки учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Процесс «чтения» в 

широком его понимании очень важен для формирования у ребенка с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью правильных представлений о себе, социальном и природном мире. Обучение 

в рекомендованной последовательности «Альтернативному чтению» на основе работы со знаково-

символической системой ориентировано на индивидуальные психофизические и речевые (сохранные 

и нарушенные) функции учащихся. Это позволит учителю осуществлять коррекционноразвивающий 

процесс в соответствии с возможностями учащихся, то есть учить их вышеперечисленным видам 

«чтения», достигая, если возможно, чтения как можно большего количества слогов, слов и фраз. При 

обучении «Альтернативному чтению» учащихся этой категории основной акцент делается на то, что 

важнейшей задачей обучения является не собственно ознакомление учащихся с художественной 

литературой, не занятия их литературным образованием, а ежедневное чтение им художественной 

литературы (потешек, стихотворений, сказок, коротких рассказов и т. п.) и формирование умений 

самостоятельно воспроизводить эти тексты, используя для этого невербальные и вербальные средства 

коммуникации. По мнению авторов «Программы», художественная литература, являясь видом 

искусства, с одной стороны, выполняет эстетическую и этическую функции образования учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, а с другой — становится средством их социально-

коммуникативного развития. Поэтому при определении направлений и содержания работы по 

альтернативному чтению необходимо учитывать индивидуальные особенности восприятия каждого 

учащегося. В качестве одной из важных задач в «Программе» выделяется задача формирования 

представлений учащихся о том, что книга имеет вид нескольких сброшюрованных листов печатного 

материала, обычно в обложке или переплете. Процесс «общения» (взаимодействия) с книгой является 

определяющим в социально-личностном развитии учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, формируя хотя бы минимальные способности к самореализации, передавая ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья опыт, накопленный человечеством. Поэтому важными 

моментами деятельности учителя являются формирование круга чтения и чтение учащимся, а также 

обучение их самостоятельному чтению жестоводвигательных и знаково-символических 

изображений. Формируя круг чтения учащихся, учитель должен в первую очередь руководствоваться 

принципом соответствия произведений развитию учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (социальноличностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому), 

поскольку подбор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по 
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жанрам, периодам, писателям) ориентирован на детей с более высоким уровнем интеллектуального 

развития. Предмет «Альтернативное чтение» интегрируется с различными учебными предметами и 

направлениями коррекционной работы в ходе реализации задач коррекционно-развивающей области, 

прежде всего, с логопедической работой с учащимися. Процесс чтения с учащимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (то есть для них) будет эффективным при условии систематичности 

(ежедневное чтение), выразительности и организации его как совместной деятельности учителя и 

учеников. Критерием эффективности воспитания читательского интереса (исходя из понимания 

«альтернативного чтения» в доступных учащимся пределах) является радость учащихся при встрече 

с книгой, «чтение» (просматривание, просматривание и называние иллюстраций, воспроизведение 

знакомых отрывков, чтение отдельных слов, фраз) ее с непосредственным интересом и увлечением. 

В «Программе образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» определены 

следующие задачи, которые в той или иной степени должен решать педагог в процессе обучения 

учащихся «Альтернативному чтению»:   

- формировать первичные ценностные представления учащихся о книгах и 

иллюстрациях, картинках и картинках;   

- знакомить их с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и 

другими средствами выразительности через погружение в среду художественной литературы;   

- приобщать к словесному искусству в доступных для учащегося ситуациях;   

- развивать  коммуникативную  функцию  речи  учащихся,  удовлетворяя  их   

коммуникативную потребность;   

- создавать условия для пробуждения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в процессе «чтения» в быту, на уроках-занятиях, в играх, и 

самообслуживании и в повседневной жизни;   

- обеспечивать необходимую мотивацию слушания и самостоятельного чтения 

книгкартинок, книг типа «Азбука» и специально созданных ситуациях общения, 

поддерживать интерес к чтению как визуальному и аудиальному процессу;   

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального,  

бытового, предметного, игрового, трудового опыта в процессе «чтения»;   

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний) по содержанию 

прочитанного или рассказанного;   

- развивать фразовую речь;   

- формировать умение пересказывать прочитанное с помощью педагога;  - 

 знакомить с простыми по содержанию рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями, разыгрывать их содержание по ролям; использовать в процессе «чтения» 

«комментированное» рисование для лучшего понимания содержания литературных 

произведений;  -формировать предметные коллективной деятельности, учить понимать 

соотносящиеся и указательные жесты.   

Однако главной задачей учителя в ходе обучения чтению является организация речевой среды, 

пробуждение речевой активности на основе прочитанного или элементарного самостоятельного 

«чтения» (чтение картинок, пиктограмм, букв, слогов, слов и предложений). Учитывая, что этот вид 

работы мало представлен в учебнометодической литературе, авторы «Программы» сочли 

необходимым более подробно, чем остальные направления работы с учащимися, представить именно 

этот вид работы. Использование пиктограмм позволяет учащимся составлять несложные рассказы 

«из личного опыта», давать «словесный» отчет о выполненных действиях в процессе продуктивных 

видов деятельности. Темы уроков-занятий по обучению альтернативному чтению учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью находят свое логическое продолжение в содержании 

других учебных предметов и в ходе реализации коррекционноразвивающей области образования.   

В процессе работы по предмету «Альтернативное чтение» рекомендуется последовательное 

выполнение следующих упражнений:   



17  

   

- практические упражнения;   

- упражнения с картинками;   

- упражнения с пиктограммами (символами); - упражнения по прослушанному 

тексту; - упражнения со словами и т. п.   

Такой порядок упражнений позволяет систематизировать работу учителя по обучению 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью по предмету «Альтернативное чтение». К 

практическим упражнениям относят игры с образными игрушками, то есть проигрывание различных 

ситуаций общения с использованием образных игрушек (роль ведет учитель, роль вместе с учителем 

ведет ученик), упражнения с иллюстративным материалом, упражнения на подражание действиям 

педагога и др. Поэтому при обучении учащихся альтернативному чтению необходимо предлагать 

задания, направленные на выполнение движений и соотнесение их с соответствующей картинкой. 

Алгоритм использования картинок в работе с литературным материалом может включать подбор 

картинок к каждому слову текста, к каждой строке, а также подбор сюжетных картинок к разным 

текстам. На определенном этапе работы, когда учащиеся начинали осмысливать простые 

изображения, можно предложить им показать, назвать персонажи короткого произведения, и 

изобразить наиболее характерные особенности поведения, используя голос, имитацию движений, 

составить книжки- самоделки из рисунков, аппликаций, выполненных учителем или учащимся 

совместно с учителем. С помощью реальных предметов, игрушек, картинок проводятся элементарные 

беседы по сюжетным иллюстрациям. Художественные тексты, прежде всего стихотворные, широко 

применяются на уроках-занятиях по всем учебным предметам и в коррекционно-развивающей 

области. Одно и то же произведение может быть творчески использовано педагогами в бытовых, 

игровых и учебных ситуациях, то есть пройти через жизненный и игровой опыт учащегося. В 

зависимости от интеллектуальных и речевых особенностей учащихся тексты литературных 

произведений могут быть адаптированы, но таким образом, чтобы не искажался их смысл. Учитель 

может прочитать (рассказать) произведение сам или предложить послушать его аудиозапись. 

Рекомендуется использовать оба вида подачи литературного материала. В ряде случаев, если это 

возможно, художественное произведение представляется наглядно: в виде режиссерской игры с 

использованием кукол бибабо, стендового, и пальчикового театров и т. п.   

Учащиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью обладают ограниченной возможностью 

формирования навыков общения и взаимодействия с предметным и социальным окружением. 

Поскольку устная речь, которая играет главную роль в когнитивном и эмоциональном развитии и 

является основой социального взаимодействия, регулятором поведения, организатором обучения, в 

большинстве случаев недоступна учащимся, необходимо предоставить в их распоряжение другую 

коммуникативную систему. Использование языковой альтернативы призвано улучшить общение и 

облегчить всестороннее развитие ребенка, а также его интеграцию в более широкий социум. В ходе 

уроков по альтернативному чтению учащиеся знакомятся с невербальными средствами 

коммуникации. При этом под невербальными средствами коммуникации обычно подразумеваются 

различные средства, замещающие произносительную, звуковую речь:   

- естественно-экспрессивные (мимика, жесты, пантомимика), выполняющие 

функции передачи эмоций, комментирования, замещения отдельных слов или фраз. 

Характерный признак этих средств — их обобщенность, полисемантичность, зависимость 

грамматического значения от контекста;   

- искусственно-экспрессивные  (например,  язык  танца), 

 передающие  

информацию в самом обобщенном виде и требующие специального уточнения и разъяснения;   

- специальные, которые применяются в тех случаях, когда люди не могут 

самостоятельно использовать устную или письменную формы речи.   

Особое значение в обучении детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, среди 

которых велик процент детей, не имеющих возможности использовать вербальную речь, 

приобретают специальные средства, к которым относится система так называемых 

неартикулируемых средств общения, визуальных речевых кодов. В этом случае специальные 
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коммуникативные коды можно рассматривать как средства первичной коммуникации, которая 

предшествует формированию языкового общения и является необходимой основой для его развития. 

При серьезном раннем органическом поражении центральной нервной системы они становятся 

основным инструментом коммуникации и полностью замещают звуковую (произносительную) речь. 

Очевидно, что невербальные средства коммуникации в качестве средства замещения звуковой речи 

должны использоваться только в работе с учащимися, не способными к общению посредством устной 

речи. Невербальные коммуникативные средства развивают у учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью навыки символизации, вырабатывают умения воспроизводить и 

сопоставлять, что является незаменимым для формирования представлений и понятий. Передача 

мысли с помощью символов, то есть системы знаков для воспроизведения всего того, что учащийся 

наблюдает, переживает и понимает, помогает взрослому человеку понять его внутреннее состояние. 

Это является отправной точкой для построения обучения в рамках предмета «Альтернативное 

чтение». Альтернативные системы общения могут использоваться в следующем качестве:   

- как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в 

перспективе может овладеть устной речью. В этом случае их задача — сохранить мотивацию 

и желание общаться;   

- как средство постоянного общения для учащихся, неспособных говорить и в 

будущем;   

- как  средство,  облегчающее  развитие  общения,  речи,  когнитивных  функций   

(символизации, формирования элементарных представлений и понятий); - как 

этап в освоении детьми чтения.   

Эффективным средством, позволяющим удовлетворять одну из главных человеческих 

потребностей — потребность в общении, является метод пиктограмм. Этот метод положен основу 

обучения альтернативному чтению. Цель применения метода пиктограмм, прежде всего, 

организовать коммуникацию с неговорящими учащимися, пробудить и актуализировать их 

перцептуальные и понятийные возможности, активизировать невербальный интеллект. Пиктограммы 

— эффективное средство коррекции психики умственно отсталых детей. Урокизанятия с 

использованием пиктограмм пробуждают и развивают их когнитивные возможности, стимулируют и 

активизируют деятельность учащихся, в том числе и коммуникативную. Опора на «графический» 

язык помогает становлению импрессивной речи учащихся, что создает благоприятные предпосылки 

для формирования зачатков их экспрессивной речи. Большое внимание в работе с пиктограммами 

уделяется тем символическим изображениям, которые часто встречаем в окружающем ребенка 

социальном мире (разрешающие, запрещающие, предупреждающие, информационные знаки и 

т.п).Опираясь на богатый зарубежный опыт в области специального образования, внедряя его в 

практику работы российских коррекционнообразовательных учреждений, основную проблему 

авторы «Программы» видят в том, чтобы методически правильно ввести учащегося в мир пиктограмм 

и научить его пользоваться ими. Пиктограммы слов в зависимости от их грамматической категории 

изображены на разном цветном фоне. Цветной фон вызывает ассоциацию с определенной 

грамматической категорией, что является немаловажным для обучения функциональным связям 

элементов через подключение синтаксиса. Символическое изображение при этом достаточно 

конкретно, хорошо узнаваемо, чтобы ученик мог безошибочно идентифицировать его с реальным 

предметом или его реалистичным изображением. Кодовый словарь позволяет учащемуся с умеренной 

умственной отсталостью, а в ряде случаев и учащимся с тяжелой умственной отсталостью вступать в 

общение не только дома (в детском домеинтернате), в классе, но и в разнообразных ситуациях 

повседневной жизни. Система работы с невербальными средствами коммуникации, направленная на 

развитие у учащихся продуктивных механизмов обработки информации как базы для формирования 

навыков коммуникативного поведения на уроках альтернативного чтения, предусматривает:   

- первоначальное формирование понятия знака (пиктограммы);   

- формирование обобщающего понятия на основе изученных знаков;   

- закрепление навыка самостоятельных действий с пиктограммой;   

- самостоятельную ориентировку в системе предлагаемых знаков — «чтение 

пиктограмм».   
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Следует отметить, что к работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

вообще не может быть универсального подхода. Поэтому выбор той или иной кодовой системы также 

варьируется в зависимости от уровня развития учащегося и его возраста. Ребенок, владеющий 

кодовой системой, сможет не только самостоятельно «читать» их, но и «отвечать» на вопросы по 

содержанию прочитанного. Для составления пиктографических текстов может быть использован 

материал детских художественных произведений или специально составленные учителем короткие 

рассказы. Предмет «Альтернативное чтение» интегрируется с предметами «Развитие речи и 

окружающий мир», «Графика и письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями 

коррекционно-развивающей работы. Он тесно связан с логопедической работой с учащимися с 

умеренной умственной отсталостью.   

ГРАФИКА И ПИСЬМО   

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения учащихся с умеренной 

умственной отсталостью. Этот вид письменной речи оказывается чаще всего недоступным для них. 

Тем не менее некоторые учащиеся с умеренной умственной отсталостью все же способны освоить 

его на доступном для них уровне. Поэтому в «Программу» входит предмет «Графика и письмо», в 

рамках которого процесс обучения «письму» рассматривается в широком понимании. Прежде чем 

дети начинают осваивать доступные для них навыки письменной речи, они овладевают графическими 

навыками. Графика (греч. Ypafikos — письменный, от греч. ypafw — пишу) — вид изобразительного 

искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения, основанные на искусстве 

рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными 

возможностями. Виды графики: станковая (рисунок, не имеющий прикладного назначения, эстамп, 

лубок), книжная, газетно-журнальная (иллюстрация, оформление печатных изданий) и др. 

Выразительные средства графики: контурная линия, штрих, пятно (иногда цветное), фон листа 

(обычно белой бумаги), с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение. В 

«Программе» представлены виды заданий, которые учащиеся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью могут выполнять вместе с учителем. Прежде всего, это рисунок, картинки в стиле лубка, 

прорисовывание контурных линий, штрихов, нанесение пятен на листы бумаги и т. п. Этот вид 

условного письма рассматривается как «рисуночное письмо». Упражнения в «рисуночном письме» 

(работа с карандашом) требуют не только навыка его удерживания, но и концентрирования внимания 

на процессе действий с карандашом и листом бумаги. Эти упражнения представляют собой попытку 

создать некое конкретное изображение или хотя бы примитивные каракули. Такие задания, 

выполняемые учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, соответствуют взглядам 

антропологов о том, что начальной формой письменности в подлинном смысле этого слова является 

рисуночное письмо. В процессе обучения учащихся необходимо учитывать, что рисуночное письмо 

лишено непосредственной связи с языком. Оно фиксирует не речь, а образное восприятие предметов 

и явлений. При помощи рисуночного письма учащиеся учатся фиксировать (изображать) не только 

конкретные образы, но и отвлеченные понятия, которые выражаются наглядными средствами. 

Наряду с обучением учащихся изображению реальных образов и отвлеченных понятий (цвет — 

времена года, дружба — два сердца, дружба — две руки, протянутые друг другу), их учат элементам 

«символического письма», то есть «письму» не с помощью изображения целого рисунка, а лишь 

отдельной его части. Такими изображениями являются некоторые пиктограммы, например «ухо», 

«рука» и др. На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают элементарными 

изобразительными и графомоторными навыками, пространственными представлениями. Независимо 

от возраста учащихся обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной детям с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе предметно-практической 

деятельности, дающей учащимся возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, 

зрительные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает оперирование 

различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с 

использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая возможности 

каждого ребенка, по мере обучения можно замедлять или увеличивать его темп. Важнейшая задача 

учителя в ходе обучения предмету «Графика и письмо» — организовать речевую среду, пробудить 

речевую активность учащихся, их интерес к предметному миру и человеку (прежде всего, к 
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сверстнику как к объекту взаимодействия), сформировать у них предметные и предметно-игровые 

действия, способность к коллективной деятельности, научить его понимать соотносящиеся и 

указательные жесты. Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на 

усвоение учащимся средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его 

коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача 

начального этапа обучения грамоте (чтению и письму), а коммуникативный принцип построения 

уроков-занятий становится ведущим. Речевая активность учащихся поддерживается и на всех 

урокахзанятиях. В то же время, наряду с формированием и развитием речи, важная роль в работе с 

учащимися отводится обучению восприятия и понимания ими выразительных движений и 

естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний человека. Для развития 

регулирующей и исполнительской функций речи рекомендуется работа по формированию и 

отработке предварительного замысла и его реализации с помощью символических средств: 

пиктограмм, карточек со словами и др. Использование пиктограмм, позволяющих составлять 

несложные рассказы «из личного опыта», давать «словесный» отчёт о выполненных действиях в 

процессе продуктивных видов деятельности, положено в основу предлагаемого обучения предмету 

«Графика и письмо» (см. предмет «Альтернативное чтение.»). Исходя из того, что основной целью 

обучения грамоте детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью является не механическое 

«научение» их читать и писать, а воспитание и развитие их стремления устанавливать коммукативные 

контакты с окружающими, расширять круг общения и совершенствовать средства общения, в основу 

«Программы» положено использование невербальных приемов. Поэтому последовательность 

подбора «письменных» упражнений определяется не только закономерностями и готовностью детей 

к воспроизведению букв и слов, но и частотностью использования букв, звуков, слов в различных 

социальных ситуациях. В процессе обучения учащихся на уроках по предмету «Графика и письмо» 

активно применяются различные упражнения. Упражнение — это многократное повторение 

умственных и практических действий заданного содержания. Существуют подражательно-

исполнительские, конструктивные, творческие упражнения. В процессе обучения письму учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью учитель, а также учитель-логопед используют, прежде 

всего, упражнения подражательноисполнительского характера. Предлагая детям выполнить такое 

упражнение, учительставит перед ребенком конкретную учебно-познавательную задачу, показывает 

способ ее решения (действия и их последовательность), определяет критерии оценки результата. По 

мере усвоения способа действия в ходе повторных упражнений он все меньше использует наглядный 

показ действий и операций, заменяя его словесной инструкцией. В индивидуальных случаях, когда 

учащиеся в достаточной степени освоят показанный способ действия, можно перейти к упражнениям 

конструктивного характера. Их своеобразие состоит в переносе усвоенного содержания на новое: 

вначале общее, а затем и на детали. При этом учащиеся, используя уже известные им действия и 

операции, «конструируют» новый способ решения задачи.   

В процессе работы по предмету «Графика и письмо» рекомендуется последовательное 

использование следующих упражнений:   

- практические упражнения;   

- упражнения с картинками;   

- упражнения с пиктограммами (символами);   

- «письменные» упражнения;  - упражнения с буквами, слогами и словами.   

Такая классификация позволяет систематизировать работу учителя по обучению письму 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной недостаточностью, поскольку из-за особенностей 

психомоторного развития они могут научиться выполнять эти виды упражнений только с помощью 

педагога. «Письменные упражнения» - это, скорее, различные сенсомоторные упражнения, 

направленные на развитие тонкой моторики пальцев, кисти руки, на формирование 

пространственных представлений, координацию движений «взгляд — рука». Они знакомят учащихся 

со свойствами материалов, которые могут служить в качестве средств отобразительности. 

«Письменные» упражнения включают рисование на песке ладонью, пальцем, палочкой и т. п. Для 

этого в классной или специально оборудованной комнате располагаются подготовленные емкости с 

чистым, просеянным песком. Для «письменных» упражнений применяются также подносы с манкой 

(или другими сыпучими материалами), на которой учащиеся рисуют различные картинки (лицо, 
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дерево и т. п.), а также вместе с учителем «пишут» буквы и слова. При обучении «письму» широко 

используются грифельные доски, расположенные на одной из стен класса, магнитные и 

ковролиновые доски. По мере обучения школьники начинают выполнять «письменные» упражнения 

в альбомах-тетрадях, где различные изображения прорисованы пунктирными линиями и точками. 

Такие варианты альбомов- тетрадей специально разрабатываются для учащихся с учетом их 

индивидуальных возможностей. Подобные упражнения могут выполняться и в тетрадях. При 

выполнении «письменных» упражнений учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

используются различные технологии. Указания на них представлены в содержании «Программы». По 

мере развития моторных навыков учащиеся с умеренной умственной отсталостью переходят к 

рисованию различных картинок, пиктограмм, «написанию» слов с помощью внутренних и внешних 

трафаретов. Они могут делать это вместе с учителем или самостоятельно. При этом обязательным 

условием является создание ситуаций, направленных на коммуникативное общение, на воспитание 

умения доводить выполнение задания до логического конца, после чего следуют обсуждение и 

положительная оценка «письма» учащегося. В основе «упражнений со словами» лежит метод 

«глобального» чтения. Поэтому упражнения со словами могут выполнять только те учащиеся, 

которые способны овладеть этим видом чтения. «Упражнения со словами» вводятся в процесс 

обучения по мере освоения учащимися материала по предмету «Графика и письмо», начиная с 

четвертого класса. Более раннее использование этого вида упражнений возможно индивидуально, 

исходя из возможностей учащихся. Для того чтобы упражнения со словами в работе с учащимися 

рассматриваемой категории дали положительный результат, необходим определенный 

пропедевтический этап, направленный на развитие представлений о предметах, действиях, качествах 

предметов, на их соотнесение с картинным и графическим изображением. Данный вид упражнений 

имеет целью сформировать целостное восприятие слов. Для этого используются карточки со словами, 

написанными красным цветом, который является наиболее привлекательным для детей. Постепенно, 

по мере того как они перестают обращать внимание на яркость изображения и переключаются на 

само слово, для написания букв можно использовать черный цвет. В начале работы размер букв 

должен быть не менее 10 см, затем — 5, 3, 1 см. Таким образом, размеры букв последовательно 

уменьшаются по мере овладения навыком «чтения». Те учащиеся, которые освоили самостоятельное 

«написание» слов печатными буквами, получают задания скопировать слова, то есть самостоятельно 

«написать» их. После того как учащиеся научатся «писать» печатные буквы и слова, им предлагается 

писать слова. Вначале они выполняют реписывать отдельные письменные переписывать свое имя, 

фамилию ит. п. При этом графические навыки не учитываются. Главное, чтобы ученик мог передать 

образ буквы, понимал значение слова и смысл задания, мог пояснить (в том числе и с помощью 

пиктограммы), что он «написал». Такая работа проводится индивидуально с каждым учащимся. 

Таким образом, предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»:   

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам;   

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, пятен (черно-белых и 

цветных) на листе бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (манки, светлого 

песка), с которыми изображение образует контрастное или нюансное соотношение;   

- рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые 

единицы;   

-обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью 

создания целого   

- двухмерное изображение предмета;   

- писанию печатных букв — «печатанию» букв;   

- писанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы;   

- составлению текста с помощью пиктограмм (книжки пиктограмм) — вместе с 

учителем;   
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- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметнопрактической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из 

природного и бросового материала);   

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

букв, слогов, слов и коротких предложений.   

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. Если они 

овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок изучения звуков и букв диктуется 

законами фонетики, с учетом специфики особенностей восприятия, запоминания, познавательной 

деятельности детей. Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся 

соблюдения четких правил. Максимальная цель обучения предмету «Графика и письмо» данной 

категории учащихся заключается в том, чтобы научить их писать свою фамилию, имя, отчество, 

простое заявление и т. п. Предмет «Графика и письмо» также интегрируется с различными учебными 

предметами и направлениями коррекционно-развивающей области «Программы» Математические 

представления (МП) и конструирование В ходе реализации задач учебного предмета, который может 

быть определен только как «Математические представления и конструирование», особое внимание 

обращается на практическую направленность знаний, умений и навыков, которые формируются у 

школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью для их социально-бытовой адаптации.   

Для овладения элементарными математическими представлениями большое значение имеет 

развитие сенсорных представлений, которые являются также базой для детского конструирования. 

Учитывая, что уровень овладения сенсорно-перцептивными функциями, развитие мыслительных 

процессов у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне низок и отличается 

качественным своеобразием, деление содержания математических представлений и конструирования 

на отдельные предметные области представляется нецелесообразным. Это соотносится с 

онтогенетическим и филогенетическим принципами развития человека, когда представления о 

форме, величине, количестве, пространственном расположении сначала формируются на 

интегративной основе и отличаются синкретичностью, включаясь в разные виды деятельности 

ребенка (по Л. С. Выготскому). Поэтому математическая и конструктивная деятельность может быть 

представлена в едином блоке и обобщена в предмете «Математические представления и 

конструирование». Исходя из этого, под формированием математических и конструктивных умений 

и навыков учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следует понимать даже 

элементарные сдвиги и изменения в познавательной деятельности, которые происходят в результате 

их обучения. В ходе обучения учебному предмету «Математические представления и 

конструирование» в «Программе» выделяются следующие основные задачи:   

- развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в 

пространственновеличинных, временных и количественных отношениях окружающей 

действительности;   

- формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, 

измерении на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях;   

- формирование элементарных общеучебных умений;   

- овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности;   

- развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на 

основе ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие 

нагляднодейственного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления;  

- общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.   

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения математическим представлениям и 

конструированию «Программа» предусматривает реализацию и более широкой задачи   

— формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

предметнопрактической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию 

«картины мира». Именно в ходе обучения элементарной математике и конструированию у учащихся 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в разнообразной деятельности можно сформировать 

взаимосвязи с основными сферами бытия: предметным миром, миром людей, природой, то есть 
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«картину мира». Именно для этой категории учащихся очень важно, чтобы содержание учебного 

предмета «Математические представления и конструирование» способствовало решению задач 

нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и физического воспитания. Поэтому 

учебный предмет «Математические представления и конструирование» нельзя рассматривать в 

отрыве от решения задач целостного развития учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью с учетом их индивидуально-психологических особенностей, влияющих на успешность 

овладения элементарной предметнопрактической, игровой и учебной деятельностью. К таким 

особенностям относятся своеобразие сенсорики, моторики и умственной деятельности, влияющее на 

успешность всего обучения. В «Программе образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» содержание учебного предмета «Математические представления и конструирование» 

направлено на формирование и преобразование получаемого детьми элементарного математического 

и конструктивного опыта путем активного, преднамеренного, осознанного овладения ими 

физической и социальной картиной мира, значимой для социальнобытовой адаптации учащихся. 

Предмет «Математические представления и конструирование» для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» включает:   

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде;  - 

упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками);   

- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами  

конструктивных материалов и расположением их в пространстве;   

- конструирование из строительного, природного и бросового материалов;   

- формирование количественных представлений;   

- «чтение» и письмо цифр;   

- формирование представлений о форме;   

- формирование представлений о величине;   

- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок.   

Эта задача решается в предметно-манипулятивной, предметно-практической, игровой, 

трудовой, речевой, а также в элементарной учебной деятельности. Известно, что познавательная 

деятельность выделяется как ведущая в математическом образовании детей и развитии навыков 

конструирования. «Программе образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью». Ее авторы опираются на положение о том, что процессы обучения и познания 

неразрывны. Анализ становления компонентов познавательной деятельности учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью свидетельствует о том, что даже в старшем школьном возрасте 

они связаны с потребностями предметной деятельности. Большую роль в процессе формирования 

элементарных математических представлений и навыков конструирования у учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью играет чувственное познание, на основе которого становится 

возможным обучить их элементарной бытовой деятельности и сформировать навыки невербального 

и доступного вербального речевого общения. В «Программе» процесс обучения математическим 

представлениям и конструированию строится с учетом положения о том, что наиболее сложные 

понятия усваиваются ребенком сначала на интуитивном («житейские» понятия по JI. С. Выготскому), 

а затем на аналитическом («научные» понятия) уровне. Это в полной мере соответствует 

онтогенетическому принципу математического развития и формирования навыков конструктивной 

деятельности детей, в том числе и с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, и 

филогенетическому принципу развития математической и конструктивной мысли на многовековом 

пути человечества. При разработке «Программы» авторы учитывали, что учащемуся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью для социально-бытовой адаптации, а в целом для социализации 

необходимо, а чаще всего возможно, овладеть, прежде всего «житейскими» понятиями. Именно эти 

понятия математического и конструктивного характера рассматриваются в качестве показателей 

развития учащихся на всех этапах обучения:   
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- овладение манипулятивными действиями предметами, значимыми для 

математической и конструктивной деятельности и для элементарных навыков  

жизнеобеспечения;   

- формирование навыков предметно-практической деятельности с объемными и 

плоскостными объектами и элементарных коммуникативных навыков;   

- развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические 

представления и конструирование» на наглядной основе, овладение предметно-игровой 

деятельностью и элементами бытовой деятельности с математическим содержанием.   

Чаще всего перечисленные выше направления образовательной деятельности являются основными и 

наиболее доступными для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Если же в 

результате обучения учащиеся (обычно это дети с умеренной умственной отсталостью 

незначительной степени выраженности) овладевают «житейскими» математическими понятиями и 

конструктивными навыками и умениями, то они включаются в дальнейшее обучение:   

- элементарной учебной математической и конструктивной деятельности на 

наглядной основе средствами коммуникации и простейшим видам труда, в ходе выполнения 

которых   

требуются элементарные научные понятия из области математики и конструирования;   

- навыкам учебной математической, конструктивной и элементарной трудовой 

деятельности на основе простейших математических и конструктивных навыков, умению 

общаться на основе элементарных математических знаний и понятий о конструировании из 

объемного и плоскостного материала.   

Таким образом, содержание математического развития и формирования конструктивных 

навыков и умений учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлено на создание 

условий для усвоения ими элементарных научных понятий. В то же время необходимо отметить, что 

в «Программе» формирование элементарных научных знаний не является самоцелью. Оно может 

быть достигнут только если интеллектуальные возможности ребенка, состояние его здоровья 

позволяют сделать это.   

Количественные, пространственные, временные и другие математические представления 

формируются у учащихся, исходя из их индивидуально-типологических особенностей. Поэтому 

возможный предел, например, счетных навыков определяется учителем в ходе уроков-занятий с 

учащимися. В «Программе» предлагается максимально доступный предел математических 

представлений, прежде всего, счетных навыков для учащихся с умеренной умственной отсталостью.  

В ходе обучения учитель определяет те пределы математических представлений, которые могут быть 

усвоены учащимися, и ориентируется на возможности каждого из них. Обучение строится таким 

образом, чтобы достичь максимальной активности детей, используя в процессе формирования 

элементарных математических представлений и навыков конструирования занимательные и игровые 

материалы, полифункциональный игровой материал, красочное и эмоциональное оформление 

уроков-занятий. Процесс обучения осуществляется с использованием практических, наглядных 

методов в сочетании со словесными. Для обучения предмету «Математические представления и 

конструирование» учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характерны 

индивидуальный и дифференцированный подход, значительно сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания знаний, максимально возможная самостоятельность и активность 

ученика в процессе обучения, многократная повторяемость материала при небольшом увеличении 

объема и усложнении его. Учебный процесс по предмету «Математические представления и 

конструирование» построен на основе образовательных ситуаций. Среди них наиболее активно 

используются уроки-занятия (чаще всего на интегрированной основе), экскурсии, наблюдения, 

специальные игровые упражнения и игры (отобразительные, подвижные, сюжетно-дидактические, 

конструктивные, строительноконструктивные), коллективный труд, рисование.   

Предмет «Математические представления и конструирование» также интегрируется с 

различными учебными предметами «Программы» и направлениями коррекционно-развивающей 

области.   

ЗДОРОВЬЕ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)   
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Целью обучения данному предмету является освоение учащимися системы 

жизненнонеобходимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное поведение 

в реальной жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных особенностей, в том 

числе климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются элементарные 

навыки самообслуживания с частичной помощью учителя, а затем и самостоятельно, 

культурногигиенические навыки, выполняемые вместе с педагогом, по подражанию его действиям, 

по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо — хорошо, полезно — вредно для 

здоровья), о безопасности жизнедеятельности. В основу уроков по предмету «Здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности» положен комплексный подход, который предполагает:   

- ознакомление учащихся с особенностями здоровья и здорового образа жизни и 

правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности  

жизнедеятельности;   

- организацию предметно-развивающей среды для обучения учащихся правилам  

здоровьесбережения и безопасности;   

- формирование способности учеников к моделированию и символизации в действиях с 

игровыми аналогами настоящих предметов, предметами-заместителями, картинками и 

пиктограммами в обучающих предметно-практических упражнениях, игровых упражнениях и  играх;   

- индивидуальный и дифференцированный подход в общении учителя и учащихся в 

процессе игр и игровых упражнений;   

- последовательно-параллельную работу по обучению основам здорового образа жизни 

и правилами безопасности жизнедеятельности.   

В ходе обучающих уроков-занятий, организуемых в форме совместной деятельности учителя 

и учащихся, включающих практические и игровые упражнения, развиваются и закрепляются:   

- умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица;   

- способности выражать свои потребности, значимые для здоровья и сохранения его, 

используя невербальные и вербальные средства общения;   

- интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, физические потребности), представления о физических возможностях других людей  

(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека;   

- представления о процессах и алгоритме умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, в доступном учащемуся 

предметном мире, о назначении предметов, правилах их безопасного использования;   

- положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процедур, 

чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные учебные предметы, одежда и т. 

д.);   

- умение элементарно описывать свое самочувствие, способность привлечь внимание 

педагога в случае неважного самочувствия, недомогания;   

- желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья;   

- устойчивый интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, к 

развитию своей самостоятельности.   

Учитель обучает учащихся использованию невербальных и вербальных средств общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений). Для 

подкрепления действий учащихся и соблюдения их алгоритма активно используются специальные 

символы (картинки, пиктограммы), с которыми они многократно знакомятся в различных бытовых и 

игровых ситуациях.   
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Учащихся старшего школьного возраста знакомят на доступном для их восприятия уровне с 

потенциальными источниками различных опасных ситуаций, связанных с социальной деятельностью 

человека (бытовые приборы и оборудование, мобильность образа жизни взрослых и детей), 

антропогенными изменениями в природе, которые нередко становятся причиной глобальных 

экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, изменение климата).   

Исходя из особенностей развития мыслительной деятельности учащихся, их 

индивидуальнотипологических характеристик, учитель на уроках по предмету «Здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности» воспитывает (тренирует) у них состояние физической, 

психической и социальной защищенности. Это является основой социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Учащиеся в доступной форме получают представления о том, что безопасность 

окружающего мира — необходимое условие существования каждого человека, взрослого и ребенка.   

В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у учащихся 

формируются:   

- основы безопасности собственной жизнедеятельности: представления о некоторых видах 

опасных ситуаций и способах поведения в стандартных и чрезвычайных опасных ситуациях; - навыки 

осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям.   

Наряду с формированием представлений о собственной безопасности учащимся в доступной 

форме раскрываются основы безопасности окружающего мира природы. Они знакомятся с 

некоторыми видами опасных для природы ситуаций, узнают о правилах безопасного для мира 

природы поведения человека, у них формируется осторожное и осмотрительное отношение к 

окружающему миру. Все это является элементарными предпосылками экологического сознания. 

Полученные в доступной для восприятия учащихся форме элементарные основы экологического  

воспитания уточняются, закрепляются на уроках по предмету «Развитие речи и окружающий мир», в 

ходе занятий в рамках коррекционно-развивающей области «Основы коммуникации», 

«Социальнобытовая ориентировка и основы безопасности жизнедеятельности».   

Для воспитания интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения с 

учащимися организуются экскурсии, наблюдения, проводятся сюжетнодидактические и 

сюжетноделовые игры. Важной задачей учителя является формирование у учащихся умений 

переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения (при активном участии 

учителя).   

Для поддержания интереса учащихся к практическим действиям по самообслуживанию, к 

правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения активно используются атрибуты игровых 

комплектов «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука железной дороги». При этом уроки- занятия проводятся в группах по дватри 

человека, что способствует формированию навыков невербальной и вербальной коммуникации 

учащихся. Моделирование ситуаций с использованием полифункциональных игровых комплектов, с 

одной стороны, учит учащихся переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, а с другой стороны, использовать в реальной жизни тот элементарный игровой опыт, 

который они получили в совместных с учителем играх. На занятиях с учащимися старшего школьного 

возраста расширяются и уточняются представления о состоянии их здоровья (здоров или болен, что 

именно болит), а также о состоянии здоровья окружающих (детей, подростков, взрослых).  

Учащиеся учатся с помощью педагога, используя пиктограммы, картинки, жесты, описывать 

некоторые симптомы болезненного состояния. Для этого учащиеся в доступной для них форме 

получают представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека, о правилах 

сбережения здоровья и его профилактике. Учащиеся знакомятся с навыками безопасного поведения 

в подвижных играх, в играх со спортивным инвентарем. Педагог демонстрирует приемы правильного 

обращения с ним, рассказывает, показывает на иллюстрациях, в видеофильмах и проигрывает с 

учениками ситуации, которые могут привести к травмам. Учащиеся и учитель обсуждают погодные 

условия, как следует одеваться в соответствии с ними, к чему может привести переохлаждение или 

перегрев организма из-за неправильного выбора одежды. Для этого рассматривается одежда 

учащихся, соответствующие картинки и пиктограммы. Проводятся игры и игровые упражнения, в 

ходе которых учащиеся знакомятся с сезонной одеждой, обувью, съедобными и несъедобными 
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грибами, ягодами, травами, учатся элементарным правилам поведения на природе. Важным аспектом 

формирования представлений о сохранении здоровья является обучение учащихся правилам 

поведения в ситуациях дорожного движения, в экстремальных ситуациях при возникновении пожара. 

Учеников пятых— двенадцатых классов активно знакомят с различными общеупотребительными 

знаками пожарной безопасности, дорожного движения, предупреждающими, информационными и 

др. Реализуя задачи обучения предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности», 

педагоги стремятся максимально сформировать у учащихся представления о том, как можно 

предотвратить опасные ситуации, сохранив тем самым свое здоровье, а зачастую и жизнь. Именно 

поэтому такое огромное значение имеет своевременное обучение учащихся правилам поведения в 

кризисных ситуациях. Овладение учащимися основами безопасности жизнедеятельности напрямую 

связано с формированием у них социальных представлений, а именно к ним относятся представления 

о правилах пожарной безопасности, правилах дорожного движения, правилах поведения у водоемов 

и во время пребывания в них. Обучение учащихся правилам поведения в опасных, чрезвычайных 

ситуациях, в ситуациях с прогнозируемой степенью опасности направлено на выработку у них 

привычки выполнять эти правила, на формирование навыка ориентировки в пространстве улицы, 

помещения и т. д. Депривационные условия детского дома-интерната, где воспитываются учащиеся 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, также составляющие контингент учащихся 

специальных (коррекционных) школ VIII вида, определяют повышенные требования к методически 

грамотной организации работы педагогов, поскольку именно от них зависит эффективность обучения 

основам безопасности жизнедеятельности не только в игровых ситуациях, но и в реальных условиях 

помещения, в природной среде: во время прогулок, экскурсий, совместных с педагогами походов в 

общественные места. В «Программе» рекомендуется обучать учащихся правилам безопасности 

комплексно с использованием упомянутых выше игровых комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и другого дидактического игрового и литературного материала, что предполагает:   

- постановку и решение различных воспитательно-образовательных, 

коррекционноразвивающих задач с учетом возраста, особенностей интеллектуального и  

сенсомоторного развития учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью;   

- создание соответствующей предметно-развивающей среды;   

- организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни учащихся (город, 

поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома-интерната и школы.   

Результативность освоения учащимися содержания уроков-занятий по предмету «Здоровье и 

основы безопасности жизнедеятельности» оценивается не столько по приобретаемым детьми 

вербальным знаниям, сколько по усвоению, овладению ими приемами элементарной мыслительной 

и двигательной деятельности. Основное внимание при этом обращается на доступную степень 

активности, возможную самостоятельность учащихся в ситуациях, моделирующих возникновение 

пожара, на правильность обращения с пожароопасными предметами, на знание правил дорожного 

движения, правил обращения с травмоопасными предметами, ядовитыми растениями и плодами и их 

выполнение и др.   

Важное место при проведении комплексных игр-занятий, уроков, досуговых мероприятий 

отводится ознакомлению учащихся с доступной их восприятию художественной литературой. Одно 

и то же произведение учащиеся могут слушать, совместно со учителем рассказывать, используя 

картинки и пиктограммы, проигрывать в разных образовательных ситуациях. В ходе дидактических, 

подвижных, сюжетноролевых, сюжетно-дидактических и театрализованных игр по основам 

безопасности жизнедеятельности педагоги знакомят учащихся со знаково-символическими 

средствами общения — пиктограммами. К ним, прежде всего, относятся знаки дорожного движения, 

знаки пожарной безопасности, знаки, регулирующие поведение людей в общественных местах и в 

природе. Пиктограммы используются, чтобы пробудить и развить элементарные когнитивные 

возможности детей, стимулировать и активизировать их деятельность, в том числе и 

коммуникативную. Таким образом, наряду с овладением смысловой стороной знака, учащийся 
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расширяет свой словарный запас. На уроках учащихся учат применять в быту и в процессе 

ориентировки в окружающем мире:   

- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае затруднений);   

- предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) с 

использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно 

знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях;   

- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т. п.;  - 

алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных схем 

(мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.);   

- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального автомобиля, 

например пожарного, скорой помощи, предупреждающие, запрещающие, информационные и другие 

знаки, регулирующие поведение людей в общественных местах и в природе);   

- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в природе;   

- информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание.   

В процессе изучения тематических групп по предмету «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности» учащиеся должны: уточнить и закрепить понятийный аппарат (название 

предметов, действий с ними); четко представлять последовательность операций с бытовыми 

предметами, при этом знать правила безопасности; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; 

освоить модели межличностного общения, необходимые в различных ситуациях. Работа педагогов 

по формированию у учащихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни согласуется с 

психо-коррекционной работой по воспитанию эмпатии, поддержанию веры ребенка (подростка) в 

свои возможности и собственные силы, которую осуществляет педагог-психолог. 

Психокоррекционные занятия проводятся в рамках коррекционно-развивающей области 

специалистами с использованием технологий сказкотерапии, работы в светлой и темной сенсорных 

комнатах. (См.: Сенсорная комната — волшебный мир здоровья: Учебнометодическое пособие. — 

СПб.: ХОКА, 2006.; Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка: Учебно-методическое 

пособие. — СПб. ЦДК проф. JL Б. Баряевой, 2011).   

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО)   

Проблема социализации учащихся (подростков) с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью является наиболее значимой в процессе их образования. Практическая направленность 

всего образовательного процесса, ориентированного на индивидуально-типологические особенности 

каждого учащегося, — важная составляющая обучения предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» в течение всех лет обучения в школе. В основу уроков по предмету «Социально- 

бытовая ориентировка» положен интегративный подход, который предполагает освоение учащимися 

системы жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

проживание в социуме.   

Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы социально 

значимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной 

жизни. Цель уроков СБО — подготовка учащихся к взрослой жизни через овладение ими навыками 

самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в обществе, воспитание у них максимально 

возможного уровня самостоятельности. Обучение организуется с учетом местных и региональных 

социально-бытовых, в том числе климатических, особенностей. На уроках дети и подростки 

обучаются элементарным социально-бытовым умениям сначала с помощью учителя, а затем и с 

элементами самостоятельности, используя определенный диапазон моделей коммуникативного 

общения.   

На всех этапах обучения на основе линейно-концентрического принципа у учащихся:   

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

обеспечивающие постепенное вхождение в социальную жизненную среду;   
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- формируется, закрепляется и постепенно расширяется спектр социально-бытовых 

умений, навыков, операций, которые необходимы в процессе жизнедеятельности в разные временные 

периоды (во время пребывания в школе, в течение дня, недели и т. п.);   

- формируются и вводятся в предметно-бытовое и межличностное общение с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся невербальные и вербальные средства коммуникации.   

На уроках учащиеся осваивают:   

- элементарную систему информационно-бытовых знаний, обеспечивающих им  

комфортное пребывание в школе (центре и других учреждениях), а в целом — проживание в социуме;   

- социально-бытовые навыки и умения, операции, необходимые им в течение времени, 

установленного определенным режимом жизнедеятельности (урока, дня, недели и т. д.);   

- невербальные и вербальные модели коммуникативного общения, необходимого в 

процессе межличностного взаимодействия с окружающими в различных социальнобытовых 

ситуациях.   

Необходимость включения предмета «Социально-бытовая ориентировка (СБО)» в учебный 

план с первого класса обусловлена крайне низким развитием высших психических функций 

учащихся, сниженными возможностями манипулятивных действий и участия в любом виде 

деятельности. Раннее начало коррекционных занятий позволит учащимся в более полном объеме 

усвоить социально значимые умения и навыки. Программа СБО включает следующие разделы: 

«Одежда и обувь», «Питание», «Жилище», «Культура поведения», «Транспорт», «Семья», 

«Торговля», «Средства связи», «Учреждения и организации», «Экономика домашнего хозяйства». 

Одежда и обувь. В данном разделе предлагается обучение учащихся называнию предметов одежды и 

обуви, элементарным способам ухода за ними, аккуратному пользованию этими 

предметами.Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности и психофизических 

возможностей детей и подростков, в данном разделе предлагаются варианты обучения как учащихся, 

овладевших элементарными навыками разговорной речи, так и неговорящих школьников. Детей и 

подростков учат практическим умениям приготовления элементарных блюд, правилам хранения 

некоторых продуктов, соблюдению санитарногигиенических требований к содержанию посуды, 

хранения и использования продуктов. Жилище. После изучения материала, предлагаемого в этом 

разделе, учащиеся приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем по уходу за 

жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме, использовать для украшения 

интерьера изделия собственного изготовления. Культура поведения. Данный раздел предполагает 

обучение учащихся элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных 

местах, а также альтернативной коммуникации и правилам общения со взрослыми и сверстниками. 

Учащиеся обучаются культуре приема пищи, ношения одежды, обуви. Транспорт. Задачей данного 

раздела является обучение учащихся алгоритмам проездки на транспорте, нахождению нужной 

остановки, оплате за проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения. 

Семья. Этот раздел представлен в «Программе» не для всех классов. Тема является достаточно 

сложной для учащихся с умеренной, а тем более с тяжелой умственной отсталостью, поэтому их 

обучают элементарным знаниям о составе семьи и ее членах, о распределении обязанностей между 

членами семьи при выполнении совместной деятельности. Торговля. Материал раздела направлен на 

обучение учащихся умению различать магазины по видам, совершать элементарные покупки для 

приготовления пищи и ухода за собой, жилищем, для стирки белья и одежды. Средства связи. 

Учащиеся знакомятся со средствами связи: почтой, телеграфом, телефоном, правилами пользования 

и поведения в экстренных случаях. Учреждения и организации. Учитывая минимальный уровень 

самостоятельности учащихся с умственной отсталостью не только в школе, но и в дальнейшей жизни 

и низкий уровень ориентировки в окружающем, данный раздел предполагает их знакомство только с 

одним видом учреждений — поликлиникой. Предполагается формирование у учащихся 

элементарных навыков посещения поликлиники, общения и альтернативной коммуникации. 

Экономика домашнего хозяйства. Данный предмет предполагается ввести с двенадцатого класса, 

когда учащиеся достигнут максимального уровня самостоятельности в специально организованной 

педагогической среде. В процессе изучения материала вышеназванных разделов учащиеся должны: 
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уточнить и закрепить понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); четко 

представлять последовательность операций с различными предметами, при этом знать правила 

безопасного поведения; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; освоить доступные их 

восприятию модели межличностного общения, необходимые в различных ситуациях. В «Программу» 

включены тематические разделы, которые жизнеобеспечивающими для образования не только по 

предмету СБО, но и по остальным учебным предметам. Таким образом, исходя из 

индивидуальнотипологических особенностей и условий проживания (в семье, в детском доме-

интернате) детей и подростков, на доступном для них уровне формируются необходимые для 

современного социума практические умения и навыки. Огромное значение для эффективности 

уроков по предмету «Социально-бытовая ориентировка» имеет предметно-практическая среда, 

отвечающая современному уровню жизнеобеспечения. Обучение организуется с учетом местных и 

региональных социально-бытовых особенностей, в том числе климатических. Это необходимо для 

адекватной ориентировки учащихся в социальной и природной среде проживания, для формирования 

у них практических навыков безопасной жизнедеятельности. Учитель обучает учащихся 

использованию невербальных и вербальных средств общения в процессе формирования 

представлений о предметах личной гигиены, о необходимом наборе одежды, обуви и т. п., о 

продуктах питания и способах приготовления элементарных блюд. Для закрепления действий 

учащихся и соблюдения их алгоритма активно используются специальные символы (картинки, 

пиктограммы), с которыми они многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

При этом важно, чтобы учащиеся овладели и могли «прочитать» такие символы и пиктограммы, 

которые стандартно используются в социуме: на улице, в помещениях, при маркировке продуктов 

питания, одежды, обуви и т. п. Особенности развития мыслительной деятельности учащихся, их 

индивидуально-типологические характеристики диктуют необходимость наряду с формированием у 

них практических навыков и умений СБО, воспитания (тренировки) состояния их физической, 

психической и социальной защищенности. Это является основой социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей и подростков с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Учащиеся в доступной форме получают представления о том, что такое 

социальный окружающий мир и как надо вести себя и действовать, чтобы пребывание в нем было 

безопасным и комфортным для себя и окружающих. В ходе предметно-практической, игровой и 

элементарной учебной деятельности у детей и подростков формируются основы которых жизненных 

ситуациях и способах практической деятельности, адекватных им. Кроме того, учащиеся в доступной 

форме знакомятся с основами безопасности жизнедеятельности в социуме, с некоторыми видами 

социальных ситуаций. У них формируется осторожное и осмотрительное отношение к окружающему 

социальному и природному миру.   

В процессе занятий с учащимися по предмету «Социально - бытовая ориентировка»:   

- уточняется и закрепляется понятийный аппарат (название предметов, действия с ними);   

- отрабатывается последовательность операций с различными предметами с учетом 

правил безопасного поведения;   

- прорабатываются доступные восприятию учащихся модели межличностного общения, 

необходимые в различных стандартных и чрезвычайных ситуациях. Предмет «Социально-бытовая 

ориентировка» является практико-ориентированным, поэтому значительное количество часов 

отводится на проведение дидактических игр и упражнений, ролевых игр, практических упражнений, 

экскурсий. На уроках учащихся обучают применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем 

мире средства альтернативной коммуникации и вербальные средства общения, необходимые для 

сообщения о своих действиях, демонстрации умений, обращения за помощью в случае затруднений. 

Предлагаемая «Программа» позволяет систематизировать знания, умения и навыки, полученные 

учащимися при изучении других предметов, закрепить их. Расширение кругозора детей и подростков, 

умение ориентироваться в условиях большого города, в быту позволит им быстрее интегрироваться 

в современный мир. Освоение предмета СБО, как и других разделов «Программы», предполагает 

опору на уже имеющиеся знания, умения и навыки по формированию на их базе новых. Учащимся 

двенадцатого класса целесообразно предоставлять максимальные возможности для проигрывания 

ситуаций самостоятельного проживания и отработки умений, сформированных на других уроках, 

используя для этого специально организованную педагогическую среду. Необходимое количество 
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часов на каждую тему определяет учитель, исходя из психофизических и индивидуальных 

возможностей детей, результатов психологопедагогической диагностики. Усвоенные учащимися 

знания по предмету «Социально-бытовая ориентировка» уточняются и закрепляются на уроках по 

предметам «Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности», в ходе занятий в рамках коррекционно-развивающей области «Основы 

коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка и основы безопасности жизнедеятельности».   

РУЧНОЙ ТРУД   

Ручной труд (англ. manual training — труд, производимый руками). Ручной труд — это так 

называемые ручные занятия, взятые из области ремесленных работ, но отличающиеся от них своими 

задачами, которые состоят не в подготовке к какому-либо виду ремесла, а в повышении ловкости рук 

вообще, а косвенно — в развитии эмоциональных и эстетических качеств учеников. В наиболее 

общем виде ручной труд определяется как составляющий компонент психофизического развития и 

воспитания учащихся. Именно поэтому учебный предмет «Ручной труд» рассматривается в 

образовательном процессе с позиций психотерапевтических технологий, направленных на 

воспитание трудолюбия, развитие мышц рук, глазомера, ознакомление со свойствами материалов и 

различными инструментами. В ходе уроков по предмету «Ручной труд» в «Программе» 

рекомендуется использовать психотерапевтические технологии, доступные учащимся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Основное внимание при этом обращается на то, что учащиеся 

систематически в течение всех лет обучения активно взаимодействуют с предметами труда и 

средствами труда, а также с окружающей средой. Целью обучения ручному труду является освоение 

детьми и подростками практических навыков и умений работы с природным, материалами. Обучение 

организуется с учетом традиций народного быта и художественных промыслов (местных и 

региональных), а также современных и традиционных арттерапевтических технологий. На уроках 

формируются элементарные трудовые навыки, позволяющие учащимся выполнять различные 

поделки вместе с учителем, по подражанию его действиям, по образцу, ориентируясь на реальные 

образцы, их объемные и плоскостные модели, а затем и самостоятельно. Достаточно сложным, но 

необходимым является воспитание положительного отношения учащихся к труду, желания 

заниматься им. Поэтому важно на уроках постоянно подчеркивать значимость труда на доступном 

восприятию учащихся уровне. Это возможно, только учитывая индивидуальные особенности 

развития эмоционально-волевой сферы детей и подростков с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. На уроках ручного труда учащихся учат:   

- выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения к соответствии с заранее 

намеченным планом вместе с учителем, по образцу и по словесной просьбе педагога;   

- подготавливать место для занятий с природными материалами, бумагой и т. п.;   

- учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;   

- применять разнообразные предметы-орудия для изготовления простых поделок из 

различных материалов;   

- бережно относиться к результатам труда других людей (предметам быта, одежде, 

игрушкам);   

- изготавливать простые поделки из бумаги, природных, бросовых материалов и т. п.;   

- приемам работы с бумагой, картоном, природными материалами и т. п.   

Особое внимание на уроках обращается на обеспечение безопасности труда учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических и эстетических требований к условиям труда.   

Важное значение приобретает социальный характер уроков:   

- формирование способов мотивации к труду (желание, элементарная осознанная 

необходимость);   

- выработка установок на выполнение трудовых действий с учетом индивидуальных 

интеллектуальных и моторных особенностей каждого ученика. Общеизвестно, что физический труд, 

к которому по ряду показателей относится и ручной труд, благоприятно влияет на развитие 
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мышечной системы рук, глазомер, обменные процессы и т. д. Отрицательным моментом является то, 

что в работу включаются лишь определенные или одни и те же группы мышц. Поэтому следует 

учитывать, что в ходе уроков по ручному труду физические нагрузки учащихся носят локальный 

характер, то есть количество работающих мышц не превышает 1/3 общей мышечной массы. Чаще 

всего эта нагрузка падает на мышцы рук. Моторная неловкость, быстрая мышечная утомляемость, 

характерная для этой категории учащихся, требует включения в уроки физкультурных пауз, в ходе 

которых стимулируется общая моторика учащихся, в работу вовлекаются все (или большинство) 

групп мышц. Для этого мы рекомендуем использовать технологии «Адаптивной физической 

культуры». Кроме того, на уроках по ручному труду учитель постоянно держит в поле внимания позу 

ученика, побуждая его не горбиться, не склоняться свободно, не напрягаясь и т. п.   

В «Программе» подчеркивается, что в ходе обучения ручному труду создание поделок, их 

качество и практическое применение не является самоцелью. Основная цель этих уроков, особенно в 

первых—четвертых классах — сенсорное развитие учащихся, формирование и обогащение их 

сенсорного опыта. Знакомясь с предметами и объектами труда, дети и подростки учатся разным 

способам их обследования, которые многократно повторяются и закрепляются каждым учеником. 

Только когда учащийся освоит предлагаемые учителем действия, педагог приступает к обучению его 

новым, более сложным способам обследования и предметно-практическим действиям на их основе. 

В ходе уроков по предмету «Ручной труд» формируется и совершенствуется восприятие учащихся 

путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Учитель побуждает учащихся, использовать вербальные и невербальные средства общения для 

обогащения чувственного опыта и формирования умения фиксировать полученные впечатления в 

речи. На уроках поддерживаются и поощряются малейшие попытки учащихся самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы. Разнообразные материалы для ручного 

труда сравниваются, группируются и классифицируются учащимися совместно с учителем, по 

образцу, по словесной инструкции учителя и самостоятельно. Это является важной составляющей 

обучения ручному труду, так как владение способами обследования и систематизации материалов 

для практической деятельности — первый и важный этап в подготовке к практическим действиям с 

ними. На уроках по ручному труду учитель обращает внимание на развитие умений учащихся 

использовать эталоны для обозначения свойств и качеств предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по одному-двум качествам (цвет, размер, материал и т. п.).   

Уроки по предмету «Ручной труд» направлены на обучение учащихся доступным приемам 

труда, развитие их творческих способностей, формирование умения работать в коллективе (чувство 

коллективизма, умение и стремление доводить начатое дело до конца, положительное отношение к 

труду других и т. п.). Занимаясь ручным трудом, учащиеся в меру своих возможностей овладевают 

основами народного ремесла, знакомятся с приемами работы в разных художественных техниках: 

составление композиций, лоскутная техника, оформление изделий шпагатом, разнообразные 

(объемные) аппликации и лепка, бумагопластика, бумажноеплетение, оригами тестопластика, 

коллажи, конструирование, техническое моделирование. В процессе занятий концентрируется 

внимание, развивается память, поскольку ученикам необходимо запоминать последовательность 

изготовления поделки, приемы и технику работы с инструментами. Несмотря на то что учащиеся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью слабо используют трудовые умения и навыки в новой 

для них ситуации, эффективность этих уроков заключается в создании благоприятных возможностей 

для становления умения переносить знания, умения и навыки, приобретенные во время обучения, в 

практическую деятельность вне урока. Занимаясь с учащимися ручным трудом, учитель обучает 

каждого из них изготавливать поделки самостоятельно (насколько это возможно), убирать свое 

рабочее место (мыть ваночки, кисти, протирать стол). Он побуждает учащихся, особенно старшего 

возраста, помогать ему, другим взрослыми сверстникам приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).   

  1.2.3.   Программы коррекционных курсов, коррекционно-развивающие занятия.   

Пояснительная записка   

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии 
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и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 

программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.   

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР.   

Программа нравственного развития   

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.   

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся:   

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей.   

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг другу, 

к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых 

форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений 

инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с 

обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства - является основным 

требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных 

ценностей, служит эталоном, примером для детей.   

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать 

способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы 

утолить голод, но можно не готовить - тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном ему 

уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, насколько его действия 

соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда 

желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества.   

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, 

что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» 

и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, 

создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.   

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством общения 

с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании, 

осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со 

взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, 

вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как 

часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. 

Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.   
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Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального 

поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом 

(носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с 

нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их 

усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. 

Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации 

повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.   

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный член 

общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен 

проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит 

то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из 

детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся 

терпению и уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, 

гладят по голове и т.д.   

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне предпочтительна 

для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в образовательной 

организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и вероисповедания 

обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и 

святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок и 

т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения 

и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 

образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети 

усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.   

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный мир» и 

в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами внеурочной 

деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, 

проекты, экскурсии, праздники, походы и др.  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.   

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно  относиться к природе. Программа 

направлена на решение следующих задач:   

о формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически  

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  о 

формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей; о формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения   

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; о формирование негативного отношения к 

факторам, нарушающим здоровье обучающихся:   

сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, о инфекционные  

заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  о формирование готовности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,  связанным с особенностями 

состояния здоровья; о формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

простейших умений   

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.   
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С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы 

конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предмету «Окружающий природный мир», в 

ходе коррекционных занятий.   

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивноразвлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др.   

Программа сотрудничества с семьей обучающегося   

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных мероприятий:  

__________________________________________________________    

Задачи   Возможные мероприятия   

Психологическая поддержка семьи   тренинги, психокоррекционные занятия, встречи  

родительского клуба, индивидуальные  

консультации с психологом   

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных  

потребностях ребенка   

  индивидуальные консультации родителей со  

специалистами, тематические семинары   

   

обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации СИПР   

  договор о сотрудничестве (образовании) между   

родителями и образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости их участия 

в разработке СИПР в интересах ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации.   

обеспечение  единства  требований  

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации   

к   договор о сотрудничестве (образовании) между  

родителями и образовательной организацией;   

консультирование; посещение родителями 

уроков/занятий в организации; домашнее 

визитирование   

   

организация  регулярного  обмена  ведение дневника наблюдений (краткие записи); информацией  о  

ребенке,  о  ходе  информирование электронными средствами; личные реализации  СИПР  и  результатах  

ее  встречи, беседы; просмотр и обсуждение   

  освоения   видеозаписей с ребенком; проведение открытых   

уроков/занятий   

1.3. Организационный раздел   

1.3.1. Учебный план   

В соответствии с представленной документаций (результат ПМПК от 24.07.2018 г, справка об 

инвалидности и индивидуальном обучении на дому в 2018-2019 учебном году), запросов законного 

представителя и решения Педагогического совета от 31.08.2018 г. протокол № 1, был составлен 

индивидуальный учебный план.   

В соответствии с ПМПК от 24.07.2018 г, у обучающегося простой уравновешенный вариант 

тотального недоразвития (средняя степень недоразвития) сочетанный с дефицитарностью 

двигательных функций (детский церебральный паралич, центральный тетрапарез, больше выражен в 

ногах, стойкие нарушения двигательных функций), с дефицитарностью слухового анализатора 

(двусторонняя нейросенсорная тугоухость IV степени, состояние после кохлеарной имплантации в 
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2012 г.). Уровень развития психических функций не соответствует возрастной норме. Снижение 

объема концентрации внимания. В контакт вступает, соблюдает дистанцию. Критичность к 

результатам собственной деятельности снижена. Темп деятельности неравномерный, 

работоспособность снижена. Низкий уровень обучаемости (понимает смысл заданий, нуждается в 

организующей и обучающей помощи). Системное недоразвитие речи, I уровень речевого развития у 

ребенка с нарушением слуха.   

В связи с этим учебный план разработан в соответствии:   

• Федерального закона от № 273-ФЗ 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.79 Организация получения образования обучающимися с ОВЗ (в действующей 

редакции);   

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993(в 

редакции от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.)) (вместе с «СанПиН 

2.4.2.282110. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);   

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от   

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России   

14.08.2015 N 38528;   

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №ИР- 535/07 от  07 

июля 2013 г. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;   

• Программой образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью /   

Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. -  

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011г.;   

Пояснительная записка к учебному плану обучающегося 5 класса  
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Обучение осуществляется по утвержденному годовому учебному графику ГБОУ ООШ 

с. Аксаково на 2018-2019 учебный год. Начало занятий поддается корректировке по 

состоянию обучающегося.   

Расписание занятий составлено в соответствии с запросами законного представителя и 

медицинским показаниям. _____________________________________________________  

№ урока   Продолжительность уроков   Продолжительность перемены   

l -ый урок   0920-1000   10 минут   

2-ой урок   IO10-IO50   10 минут   

3-ий урок   ll00-ll40   10 минут   

   

Коррекционные курсы реализуются во 2-ой половине дня, с 13-00, длятся 20 минут.   

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

образования учащихся с умеренной умственной отсталостью. Он регулирует обязательную 

минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов при индивидуальном обучении.   

Учебный план дает возможность определить основные направления образования и задачи 

развития детей и подростков школьного возраста (с умеренной умственной отсталостью), 

воспитывающихся в системе образовательных учреждений и социального обеспечения.   

Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в сочетании с 

различными социальными условиями, в которых воспитываются дети и подростки, затрудняют 

стандартизацию их образования, так как каждый учащийся нуждается в специальных 

образовательных условиях. Это предполагает наличие для отдельных детей и подростков:   

- гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и 

особые образовательные потребности;   

- разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;   

- поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования;  - интегративное изучение отдельных дисциплин.   

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающихся.   

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей и подростков в быту, их социальную адаптацию, а также развитие 

социально значимых качеств личности.   

Содержание образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

направлено на решение следующих задач:   

- формирование представлений о себе;   
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- формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; - 

формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде;   

- формирование коммуникативных умений;   

- обучение предметно-практической и доступной трудовой деятельности;   

- обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

обучающихся;   

- овладение доступными образовательными уровнями; развитие жизненной 

компетенции за счет формирования доступных обучающимся базовых навыков 

коммуникации и социально-бытовой адаптации;   

- социально-психологическая подготовка к активной жизни в семье и социуме.   

Содержание коррекционно-развивающей работы с учащимися, у которых диагностирована 

умеренная или тяжелая умственная отсталость, относится к пропедевтическому уровню 

образованности. Это отражается в названиях учебных предметов:   

- Развитие речи и окружающий мир.   

- Альтернативное чтение.   

- Графика и письмо.   

- Математические представления (МП) и конструирование.   

- Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).   

- Социально-бытовая ориентировка (СБО).   

- Ручной труд.   

Тематику занятий, относящихся к коррекционно-развивающей области, определяет 

образовательное учреждение, исходя из индивидуальных особенностей обучающегося.   

Краткая характеристика содержания предметов РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР   

В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо исходить из 

положения о том, что общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение 

средств общения. Поэтому вся коррекционнообразовательная работа с учащимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три 

составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования 

представлений детей школьного возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и 

об окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе, с использованием 

деятельностного подхода к обучению. Они структурируются в виде тематических групп: «Это - Я», 

«Мои игрушки», «Моя семья», «Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и звука», «Мир животных», 

«Мир растений», «Явления природы», «Мир людей».   

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие обучающегося 

с умственной отсталостью, формирование его представлений о себе, об окружающей предметной и 

социальной действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, продуктивной деятельностью учащихся на учебных занятиях.   

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ   

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации обучающийся с умственной 

отсталостью оказываются в большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так 

важно научить его альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации.   

Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение следующим вариантам «чтения»:   
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- «чтение» телесных и мимических движений; «чтение» жестов;   

- «чтение» изображений на картинках и картинах;   

- «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг;   

- «чтение  видеоизображений»  (изображений  на  CD-дисках, 

 видеофильмов:  

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов художественных  

фильмов и т. п.);   

- «чтение» пиктограмм; глобальное чтение; чтение букв, цифр и других знаков; 

чтение по складам и т. п.   

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и 

декодированию визуальной и аудиальной информации способствует развитию социально-бытовой 

ориентировки учащихся. Предмет «Альтернативное чтение» интегрируется с предметами «Развитие 

речи и окружающий мир», «Графика и письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными 

направлениями коррекционно-адаптационной работы.   

ГРАФИКА И ПИСЬМО   

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умственной 

отсталостью, процесс овладения навыками письма доступен не всем обучающимся данной категории. 

Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью следующим вариантам «письма»:   

рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам;   

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна (черно - 

белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей поверхности (обычно белой 

бумаги или манки, светлого песка на подносе), с которым изображение образует контрастное 

или нюансное соотношение;   

- рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих смысловые 

единицы;   

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью 

создания целого (двухмерное изображение предмета);   

- написанию печатных букв («печатанию» букв);   

- написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы;   

- составлению с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм (совместно со 

взрослыми);   

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием предметно- 

практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из природного и 

бросового материала);   

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

слогов, слов и коротких предложений.   

Таким образом, обучающийся получает лишь элементарные основы графики и письма. Если 

они овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок изучения звуков и букв 

диктуется законами фонетики с учетом особенностей восприятия, запоминания, познавательной 

деятельности детей.   

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от обучающегося 

соблюдения четких правил. Конечная цель обучения заключается в том, чтобы научить их писать 

свои фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п.   
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На уроках по предмету «Графика и письмо» овладевает элементарными изобразительными и 

графомоторными навыками, пространственными представлениями. Обучение проводится в игровой 

форме.Работа осуществляется на основе предметнопрактической деятельности, дающей 

обучающемуся возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, 

двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает оперирование различными 

предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием 

реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая возможности каждого ребенка, по 

мере обучения можно замедлять или увеличивать его темп.   

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ   

Овладение элементарными математическими знаниями предполагает развитие сенсорных 

представлений, которые также являются базой для детского конструирования. Учитывая, что уровень 

овладения сенсорно-перцептивными функциями, развития мыслительных процессов у детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне низок и отличается качественным 

своеобразием, деление содержания математических представлений и конструирования на отдельные 

предметные области представляется нецелесообразным. Поэтому математическая и конструктивная 

деятельность могут быть представлены в едином блоке и обобщены в предмете «Математические 

представления и конструирование».   

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: формирование у 

детей с ограниченными возможностями здоровья на основе предметнопрактической, игровой и 

элементарной учебной деятельности доступной их восприятию «картины мира». Именно в ходе 

обучения элементарной математике и конструированию необходимо формировать взаимосвязи с 

основными сферами бытия: предметным миром, миром людей, природой, то есть «картину мира».   

Предмет «Математические представления» и конструирование» включает:   

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде;   

- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками);   

- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 

конструктивных материалов и расположением их в пространстве; конструирование из 

строительного, природного и бросового материалов;   
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- формирование количественных представлений;   

- «чтение» и письмо цифр;   

- формирование представлений о форме;   

- формирование представлений о величине;   

- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

ЗДОРОВЬЕ И   

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Здоровье и ОБЖ)   

Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы жизненно 

необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной 

жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных особенностей, в том числе 

климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются элементарные навыки 

самообслуживания с частичной помощью взрослых, а затем и с элементами самостоятельности, 

культурно-гигиенические навыки, выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям 

взрослого, по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для здоровья), 

о безопасности жизнедеятельности. На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в 

окружающем мире:   

- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае затруднений);   

- предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) с использованием 

специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в 

различных бытовых и игровых ситуациях;   

- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т. п.;  - алгоритм 

действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных схем (мнемотаблицы, 

алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.);   

- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального автомобиля, 

например пожарного, скорой помощи; предупреждающие, запрещающие, информационные и другие 

знаки, регулирующие поведение людей в общественных местах и в природе);   

- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть дома, 

на улице, в природе;  - информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное 

проживание.   

В процессе изучения тематических групп по предмету «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности» важно уточнить и закрепить понятийный аппарат (название предметов, 

действий с ними); четко представлять последовательность операций с бытовыми предметами, при 

этом знать правила безопасности; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; освоить модели 

межличностного общения, необходимые в различных ситуациях.   

РУЧНОЙ ТРУД   

Целью обучения ручному труду является освоение учащимися практических навыков и умений 

работы с природным, бросовым материалом, тканью, бумагой и другими материалами. Очень важно 

на уроках ручного труда воспитание положительного отношения к труду. Особое внимание уделяется 

обеспечению безопасности труда учащихся, соблюдение санитарногигиенических, эстетических 

требований. Важное значение имеет социальный характер уроков: формирование мотивации к труду, 

выработка установок на выполнение трудовых действий с учётом индивидуальных 

интеллектуальных и моторных особенностей каждого ученика.   



42   

   

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО)   

Целью обучения данному предмету является освоение системы социально значимых 

практических навыков и умений, обеспечивающих учащимся адекватное поведение в реальной 

жизни. Цель уроков СБО - подготовка учащихся к взрослой жизни через овладение ими навыками 

самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в обществе, воспитания у них максимально 

возможного уровня самостоятельности. В процессе изучения предмета «СБО» у обучающихся 

формируются навыки основ безопасности жизнедеятельности.   

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ   

Занятия проводятся специалистом ГБОУ ООШ д. Баландаево.  Основные направления в 

работе: совершенствование движений и сенсомоторного развития; коррекция отдельных сторон 

психической деятельности; развитие основных мыслительных операций; развитие различных видов 

мышления; коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; развитие речи, 

владение техникой речи; расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.   

Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, 

эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через включение их в 

игровую деятельность.   

Структура индивидуального учебного плана и распределение часов обучающегося 5 класса   

Учебные предметы   Кол-во часов в 

неделю   

Общеобразовательные курсы   6   

Развитие речи и окружающего мира   l   

Литература   l   

Графика и письмо   l   

Математика  l   

   

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности   1   

Социально-бытовая ориентировка   1   

Трудовая подготовка   2   

Ручной труд   2   

Коррекционные курсы   3   

Предметно-практическая деятельность  3   

Логопедические занятия   2  

Итого   11   

   

1.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2)   

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материальнотехническому 
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обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. Кадровые условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы.   

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие требования: 

образовательная организация должна быть укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики 

(психология, дефектология)   

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых форм 

реализации образовательных программ, при которых специалисты из других организаций 

привлекаются к работе с обучающимися.   

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями:  наличие позитивного 

отношения к возможностям обучающихся с умеренной умственной   

отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи   

обучающимся; знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; наличие 

представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; понимание цели 

образования данной группы обучающихся как развития необходимых для жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; учет индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей ребенка при   

определении содержания и методов коррекционной работы; способность к разработке специальных 

индивидуальных программ развития, к адекватной   

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; наличие представлений о специфике 

«обходных путей», необходимых для обеспечения развития и обучения обучающихся с 

различным сочетанием первичных нарушений; активное участие в специальной организации 

жизни ребенка в условиях дома и образовательной организации, позволяющей планомерно 

расширять его жизненный опыт и социальные контакты; определение содержания 

психологопедагогического сопровождения обучающихся в   

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; умение организовывать 

взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, расширять круг общения, 

обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; наличие 

творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обучающихся данной 

группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов развития 

обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; наличие способности к 

общению и проведению консультативно-методической работы   

с родителями обучающихся; владение навыками профессионального ухода, 

предусматривающими уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него 

доверие и желание взаимодействовать с взрослым; наличие способности к работе в условиях 

междисциплинарной команды специалистов.   

Для административно-управленческого персонала образовательных организаций, в 

которых обучаются обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, с ТМНР, а также для 
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педагогов и других специалистов, участвующих в работе с данной группой обучающихся, 

обязательно освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в 

области коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих организацию 

ухода, присмотра и сопровождения детей- инвалидов, освоение междисциплинарных подходов.   

Объем обучения - не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности.   

Сведения об учителях обучающих на дому:   

№    ФИО   Образование   Сроки прохождения   

1.   Никитина  

Людмила 

Петровна  

1. Курсы «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.)   

1. С. 23.08.2018 по   

03.10.2018   

2.   Краснова Нина 

Ильинична  

1. Педагог - психолог (специалитет)  2. 

Курсы «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном учреждении в  

рамках ФГОС» (72 ч.)   

1. 2006-2010 гг.   

2. С 27.02.2019 

по10.04.2019   

   

1.5.  Финансовые  условия  реализации  адаптированной 

 основной общеобразовательной программы   

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на   

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.   

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.   
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