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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью  ― это общеобра-

зовательная программа для обучающихся 6-10 классов, составленная на базе основных 

программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью (далее - АООП 

ООО; образовательная программа) самостоятельно разработана и утверждена ГОБУСОН 

«Мончегорский дом - интернат для умственно отсталых детей» (далее - учреждение, дом-

интернат)  в соответствии: 

   Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ. 

  Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897. 

   Федеральным государственным  образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599. 

 Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

(5 – 9 классы) под редакцией доктора педагогических наук Воронковой В.В. Москва; 

издательство «Просвещение», 2010 г. 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

российской федерации от 28.09.2020 № 28. 

  Уставом ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

В основу разработки АООП ООО заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



4 
 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте АООП ООО реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу АООП ООО положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико - 

ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и 

понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 
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― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной  

программы основного общего  образования  обучающихся с тяжелой   

и глубокой умственной отсталостью  

 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП ООО, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе АООП ООО разрабатываются индивидуальные программы развития (далее 

― ИПР), к которым могут создаваться несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Образовательная программа содержит 8 областей образования. Каждая содержательная 

область включает 2 компонента: «академический» и «жизненной компетенции». 

Формирование жизненной компетенции является преобладающей частью общего 

образования детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью. В названии каждой 

содержательной области образования отражены обе, неотъемлемые и взаимодополняющие. 

Образовательные области: 

Язык – знания о языке и речевая практика.

Математика – знание математики и практика применения математических знаний.

Естествознание – знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром.

Человек – знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми.

Обществознание – знания о человеке в социуме и практика осмысления происходящего 

с самим ребёнком и другими людьми, взаимодействия с близким и дальним социальным 

окружением.

Искусство – знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и 

творчестве.
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Физическая культура – знания о человеке, своих возможностях и ограничениях и 

практика здорового образа жизни, физического самосовершенствования.

Технологии – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни 

технологии и практика их применения.

 «Академический» компонент рассматривается как накопление потенциальных 

возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. 

При разработке «академического» компонента в каждой из восьми содержательных 

областей образования применяется логика сознательного разумного превышения актуальных 

возможностей и потребностей ребёнка – обучение «ведёт» за собой развитие. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается как овладение знаниями, 

умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребёнку в обыденной жизни. Компонент 

«жизненной компетенции» превалирует в обучении умственно отсталых детей. 

Итоговые достижения определяются индивидуальными возможностями обучающегося 

с интеллектуальными нарушениями, соответственно и сама образовательная программа 

может быть только индивидуальной. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что Мончегорский дом-

интернат, как организация, осуществляющая обучение детей с интеллектуальными 

нарушениями, тяжёлыми и множественными нарушениями в развитии, не может следовать 

логике образования детей в общеобразовательных учреждениях, где в обучении на первый 

план выходит «академический» компонент. Образование глубоко умственно отсталого 

ребёнка – это прежде всего формирование его жизненной компетенции. 

Структура АООП ООО  

Структура образовательной программы включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной программы учреждением, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) образовательной программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы: программу формирования базовых учебных действий; программы отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; рабочую программу 

воспитания; программу работы с семьей обучающегося с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации образовательной программы учреждением. 

Организационный раздел включает: учебный план; календарный план воспитательной 

работы; систему специальных условий реализации образовательной программы. 
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2 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка 

 

Целями реализации образовательной программы являются: 

 охрана жизни и здоровья обучающихся, широкое использование 

здоровьесберегающих технологий на основе индивидуальных показаний физического 

развития личности;

 развитие познавательных процессов на основе разнообразных видов предметно-

практической деятельности на доступном для обучающихся уровне;

 развитие умений самообслуживания и самостоятельного жизнеобеспечения, 

снижающих степень зависимости от окружающих; 

 формирование прикладных, трудовых, творческих умений;

 формирование   ключевых   компетенций   обучающихся:   учебно-познавательной, 

социальной, эмоционально-психологической;

 формирование доступных норм и правил поведения в обществе людей, способах 

индивидуального взаимодействия с окружающим миром;

 создание образовательной среды, необходимой для качественного изменения и 

поступательного развития личности каждого ребёнка с особыми образовательными 

потребностями;

 построение дифференцированного, разноуровневого, компетентностного подхода к 

обучению и воспитанию обучающихся;

 раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей обучающихся;

 создание эффективной системы методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции;

 формирование партнёрских отношений участников образовательного процесса;

 введение в педагогический процесс разных видов детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественноемоделирование, словесное 

творчество, музыкальные и танцевальные импровизации).

АООП ООО направлена на удовлетворение потребности: 

   обучающихся: обучаться  по  индивидуальным  образовательным программам, 

отвечающим особым образовательным потребностям этой категории детей и на психолого-

педагогическое сопровождение образовательного маршрута;

 общества и государства: социальный заказ общества: необучаемых детей не бывает. 

  

Исходя из особых образовательных потребностей детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью образовательная программа решает следующие задачи: 

 как можно более раннее получение специальной помощи средствами образования;

 выделение пропедевтического периода в образовании;

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
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 наглядно-действенный характер содержания образования;

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира, отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов умственно отсталых детей;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру;

  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и одноклассниками;

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящее за пределы 

детского дома-интерната.



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелой и глубокой 

степенью умственной отсталости 

 

Для  обучающихся  с  тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными  нарушениями  развития, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными  нарушениями  зрения,  

слуха,  опорно-двигательного  аппарата, расстройствами  аутистического  спектра,  

эмоционально-волевой  сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 

детей выявляются текущие  психические  и  соматические  заболевания,  которые  

значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети  с  тяжелой и глубокой умственной  отсталостью  отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению  предметных  

учебных  знаний.  Дети  одного  возраста характеризуются  разной  степенью  выраженности  

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно  различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций: памяти и мышления,  отмечается  

своеобразное  нарушение  всех  структурных компонентов  речи:  фонетико-

фонематического,  лексического  и грамматического.  У  детей  с тяжелой и глубокой  

степенью  умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее 
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ситуативное понимание. Из-за 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  тяжелой и глубокой 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  

тяжелой и глубокой  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 постоянно нуждаются в уходе и присмотре. 

Значительная часть детей 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 

сочетания. 

Уровень  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми и 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  
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функций, движения,  поведения,  коммуникации.  Все  эти  проявления  совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка 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 недоразвитием,  но  и  

специфическими  проявлениями  гипо -  и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью 

волевых процессов, дети неспособны 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, 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 
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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 предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

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

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

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. 

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

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

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

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

физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

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

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 

могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: 

могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные 

мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.  

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, 

но не предполагает разделение детей в учреждении на группы/классы по представленным 

выше характеристикам. Состав обучающихся в классе смешанный, включающий 

представителей разных типологических групп. Смешанное  комплектование обучающихся 

создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно 
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рациональное распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций 

персонала.  

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. 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 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. (Например, предметы: «Хозяйственно-бытовой труд», «Человек»; 

коррекционные занятия и др.). 

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.  

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, 
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который может включать обслуживающий персонал учреждения, 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 учреждения и в семье.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы и индивидуальной программы развития 

 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования, который определяется 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 тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки 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.  

Индивидуальная программа развития (ИПР) разрабатывается на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. ИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной 

организации, и его родители.   
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Структура ИПР: 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 ИПР; 

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: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 

7) 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);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в учреждении. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, 

и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося; расписание учебных занятий.  

Различия в индивидуальных учебных планах  объясняются  разнообразием  

образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  развития  

обучающихся. 

IV. Содержание актуальных для образования конкретного обучающегося учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных 

действий; нравственного воспитания; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся). Задачи формулируются в качестве возможных 

(ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период 

(год). 

V. Внеурочная деятельность обучающегося - перечень возможных рабочих программ и 

мероприятий внеурочной деятельности, в реализации которых он принимает участие. 
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VI. Условия реализации потребности в уходе (кормление, одевание/раздевание, 

совершение гигиенических процедур, передвижение) и присмотре (при необходимости). 

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 вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой 

сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; 

проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил 

поведения; в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, 

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

назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 

ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в ИПР 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.  

VII. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации ИПР. 

VIII. 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 ИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

IX. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 

реализации ИПР. 

X. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оцениваются в баллах. На 

основе промежуточной аттестации (по итогам текущего учебного  года) составляется ИПР на 

следующий учебный период. 

 

 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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2.2 Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся  

с  тяжелой и глубокой умственной отсталостью  

 

Требования к результатам освоения образовательной программы детьми с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

 

Образовательная область «Язык»  -  знания  о  языке  и  речевая практика 

Содержание Возможные результаты 

Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения - вербальными 

и невербальными. 

Способность понимать обращенную речь, 

понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и др. графических 

изображений), неспецифических жестов. 

Овладение умением пользоваться 

доступными  средствами коммуникации  в 

практике экспрессивной и импрессивной 

речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Умение вступать в речевой контакт, 

поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, 

соблюдая общепринятые правила общения. 

Умение использовать альтернативные 

средства коммуникации в процессе 

общения: 

- использование предметов для выражения 

потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом; 

- пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями с 

графическими изображениями объектов и 

действий путем указательного жеста; 

- использование доступных жестов для 

передачи сообщений; 

- общение с помощью электронных средств 

коммуникации (компьютер и др.). 

Развитие речи как средства общения в 

тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. 

Понимание слов, обозначающих объекты, 

явления природы, окружающего мира. 

Умение использовать усвоенный словарный 

и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях. 

Обучение глобальному чтению в 

доступных 

ребенку пределах, развитие способности к 

осмысленному чтению, формирование 

навыка понимания смысла узнаваемого 

слова; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму. 

Умение различать напечатанные слова, 

обозначающие имена, предметы, действия. 

Умение читать и писать буквы, слоги, 

слова, простые предложения. 



17 
 

Образовательная область «Математика» – знание математики и практика 

применения математических знаний 

Содержание Возможные 

результаты 

Формирование элементарных 

математических представлений о цвете, 

форме, величине, количественных, 

пространственных, временных 

представлениях. 

Умение различать и сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела, в 

пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать 

множества (один - много, большой - 

маленький и т.д.). 

Умение соотносить режимные моменты с 

временными промежутками, прослеживать 

последовательность событий, пользуясь 

расписанием деятельности, режимом дня и 

т.д. 

Формирование представлений о 

количестве, 

числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, 

решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

Умение соотносить число с 

соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой. 

Умение пересчитывать предметы в 

доступных ребенку пределах. 

Умение представлять число двумя другими 

числами в пределах 5-ти. 

Умение обозначать арифметические 

действия знаками. 

Умение решать задачи на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц. 

Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Умение обращаться с деньгами, 

рассчитываться ими. 

Умение определять длину, вес, объем, 

температуру, время. 

Умение распознавать цифры, 

обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др. 

Образовательная область «Естествознание» – знания о мире и практика 

взаимодействия с окружающим миром 

Содержание Возможные результаты 

Формирование представлений о явлениях 

и объектах неживой природы, смене 

времён года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным 

и климатическим условиям. 

Представления об объектах и явлениях 

неживой природы, их значении в жизни 

человека. 

Интерес к объектам и явлениям неживой 

природы. 

Представления о временах года, 

характерных признаках времён года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь 

человека. 

Умение учитывать изменения в 

окружающей среде для выполнения 

определённых действий (идёт дождь – 

открываем зонт). 
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Формирование представлений о животном 

и растительном мире. 

Представления о животном и растительном 

мире, их значении в жизни человека. 

Интерес к объектам живой природы. 

Умение заботливо и бережно относиться к 

растениям и животным, ухаживать за ними. 

Умение соблюдать правила поведения в 

природе (лес, река и др.). 

Формирование представлений об 

окружающем мире. 

Интерес к объектам, изготовленным руками 

человека. 

Формирование представлений о доме, 

школе, о расположенных в них и рядом 

объектах, о транспорте и т.д. 

Представления о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. 

Усвоение правил безопасного поведения в 

помещении и на улице. 

Умение соблюдать правила поведения в 

помещении и на улице. 

Формирование элементарных 

представлений о течении времени. 

Умение различать части суток, дни недели, 

месяцы, их соотнесение с временем года. 

Представления о течении времени: смена 

событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

Образовательная область «Человек» – знания о человеке и практика личного 

взаимодействия с людьми 

Содержание Возможные результаты 

Формирование основных представлений о 

себе. 

Представления о собственном теле; 

распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; соотнесение 

себя со своим именем, своим изображением 

на фотографии, отражением в зеркале; 

отнесение себя к определённому полу. 

Умение определять «моё» и «не моё», 

осознавать и выражать свои интересы и 

желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: 

имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства и др. 

Представления о возрастных изменениях 

человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

Формирование представлений о себе, 

осознание общности и различий с 

другими. 

Умение обслуживать себя: одеваться и 

раздеваться, принимать пищу и пить, 

ходить в туалет и выполнять гигиенические 

процедуры. 

 

Формирование умения решать постоянно 

возникающие жизненные задачи, 

связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

Умение сообщать о своих потребностях. 

Умение следить за своим внешним видом. 

 

Формирование представлений о 

взаимоотношениях в обществе, 

обогащение практики конструктивного 

взаимодействия. 

Соблюдение правил безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

поведения в школе, общественных местах, 

незнакомых ситуациях. Представления о 

других людях, своей социальной роли, 
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обязанностях, бытовой и досуговой 

деятельности в группе. 

Умение принимать посильное участие в 

повседневных делах детского дома. 

Умение выполнять доступные бытовые 

поручения (обязанности), связанные с 

уборкой, уходом за вещами, участием в 

покупке продуктов и приготовлением 

пищи. 

Умение выполнять работу качественно, в 

установленный промежуток времени и 

оценивать полученный результат, 

радоваться достижениям. 

Умение взаимодействовать с окружающими 

людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме 

оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и 

эмоционально реагировать на различные 

ситуации дома и в школе. 

Развивать стремление находить друзей, 

участвовать в коллективных играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать 

личное пространство и время (учебное и 

свободное). 

Умение находить друзей на основе 

личностных симпатий. 

Умение строить дружеские отношения, 

оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

Умение взаимодействовать в группе в 

процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

Умение организовывать свободное время с 

учётом своих интересов. 

Образовательная область «Обществознание» – знания о человеке в социуме и 

практика осмысления происходящего 

Содержание Возможные результаты 

Расширение представлений об 

окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях 

людей. 

Представления о профессиях людей, 

окружающих ребёнка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

Представления о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной 

роли. 

Определение круга своих социальных 

ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

Формирование навыков учебной 

деятельности и накопление опыта 

продуктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения 

уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта 

соответствующих возрасту и полу ребёнка. 

Накопление положительного опыта Интерес к праздничным мероприятиям, 
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сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от 

взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

Умение соблюдать традиции 

государственных, школьных праздников. 

Формирование предметных действия и 

навыков доступной трудовой 

деятельности. 

Умение выполнять действия с предметами. 

Умение выполнять отдельные виды работ, 

соблюдать технологические процессы 

выращивания растений, изготовления 

поделок из дерева, ткани. 

Умение выполнять работу качественно, в 

установленный промежуток времени и 

оценивать полученный результат. 

Интерес к трудовой деятельности и 

положительное отношение к результатам 

своего труда. 

Формирование представлений об 

обязанностях и правах ребёнка. 

Представления о праве на жизнь, на 

образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и 

достоинства и др. 

Представления об обязанностях 

обучающегося, гражданина и др. 

Образовательная область «Физическая культура» – знания о здоровье и практика 

здорового образа жизни, физического самосовершенствования 

Содержание Возможные результаты 

Овладение основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. 

Умение выполнять движения: стоять, 

сидеть, ходить, бегать, прыгать и т.д. 

Развитие ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

Умение радоваться достижениям (выше 

прыгнул, быстрее пробежал и др.) в 

процессе выполнения физических 

упражнений. 

Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

Умение устанавливать связь телесного 

самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, 

болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений. 

Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья. 

Поддерживать режим дня с 

необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

Умение соблюдать режимные моменты 

(чистка зубов утром и вечером, мытьё рук 

после посещения туалета и др.), чередовать 

их с занятиями. 

Потребность содержать тело, одежду в 

чистоте, следить за своим внешним видом. 

Освоение доступных видов физкультурно- 

спортивной деятельности: ходьба на 

лыжах, спортивные игры, туризм и др. 

Интерес к определённым видам 

физкультурно-спортивной деятельности: 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм 

и др. 

Получение удовольствия от занятий 
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физкультурой, радость от достигнутых 

результатов. 

Образовательная область «Технологии» – основы трудовой деятельности, 

доступные и необходимые в жизни технологии и практика их применения 

 

Содержание Возможные результаты 

Овладение основами предметно-

практической, доступной трудовой 

деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для 

социального и трудового взаимодействия. 

Интерес к предметному рукотворному 

миру. 

Умение выполнять простые действия с 

предметами и материалами. 

Умение соблюдать очерёдность (в парной 

игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.); 

Умение следовать алгоритму/расписанию 

при выполнении предметных действий. 

Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для 

социального и трудового взаимодействия. 

Умение выполнять отдельные трудовые 

операции, виды работ, применяемые в 

сфере обслуживания. 

Умение соблюдать технологические 

процессы (при выращивании растений, 

изготовлении изделий из бумаги, дерева, 

ткани, в стирке, уборке). 

Умение выполнять работу качественно, в 

установленный промежуток времени, 

оценивать полученный результат. 

Формирование положительного опыта и 

установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи другим людям. 

Интерес к трудовой деятельности и 

положительное отношение к результатам 

своего труда. 

Потребность активно участвовать в 

совместной с другими деятельности, 

направленной на своё жизнеобеспечение, 

социальное развитие и помощь другим 

людям. 

 

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

 

Текущая  аттестация  обучающихся включает  в  себя  полугодовое оценивание 

результатов освоения ИПР, разработанной на основе  АООП ООО. 

Промежуточная  (годовая)  аттестация представляет  собой  оценку  результатов  

освоения  ИПР  и  развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года; 

является основой для разработки ИПР на будущий учебный год. 

 Итоговая  аттестация осуществляется образовательной организацией в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 
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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 ИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

  что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

  что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

  насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При  оценке  результативности  обучения  должны  учитываться особенности  

психического,  неврологического  и  соматического  состояния каждого  обучающегося с  

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными 

нарушениями развития.  Выявление  результативности  обучения  должно происходить  

вариативно  с  учетом  психофизического  развития  ребенка  в процессе  выполнения  

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

При  предъявлении  и  выполнении  всех  видов заданий  обучающимся  должна  

оказываться  помощь:  разъяснение,  показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию,  совместно  распределенным  действиям  и  

др., также    необходимо  учитывать  степень самостоятельности  ребенка. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  АООП ООО должно быть 

освоение результатов  освоения ИПР последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающегося. При отчислении ребенка из отделения обучения дома-

интерната в связи с завершением образования обучающемуся выдается свидетельство об 

обучении с перечнем учебных предметов без отметок. 

Оценивание результатов итоговой, текущей и промежуточной аттестации 

осуществляют члены психолого-медико-педагогического консилиума (далее - консилиум) 

учреждения. Консилиум объединяет представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с обучающимся: руководителя 

консилиума (заместитель директора по психолого-педагогической работе), заведующего 

социально-медицинским отделением, врача-психиатра, педагога-психолога, учителя-

логопеда, методиста. В случае необходимости к работе консилиума привлекаются 

педагогические работники, специалисты по социальной реабилитации. Родители (законные 

представители) привлекаются к работе консилиума при условии их участия в коррекционном 

процессе или в случае запроса с их стороны. 

Задачей  консилиума  является  выработка согласованной  оценки достижений  ребёнка  

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

динамика развития его личности. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки консилиум делает 

вывод о динамике  развития жизненной компетенции обучающегося с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии за год по каждому показателю по следующей 

шкале: 

 

 



23 
 

Критерии оценивания Оценочные 

показатели 

(в баллах) 
Сформированность 

компетенций (знаний, 

умений и навыков, 

способов деятельности) 

 

Содержание деятельности/ реакция на 

различные виды воздействия/ узнавание 

объекта 

 

Отсутствие динамики Действие не выполняет, пассивен, помощь со 

стороны взрослого не принимает. Проявляет, 

негативную реакцию на воздействие («уход от 

воздействия»). Объект не узнает, интереса не 

проявляет. 

0 

 

Динамика в освоении 

минимум одной операции, 

действия 

Действие не выполняет, пассивен, действие 

выполняет взрослый (ребенок принимает помощь). 

Проявляет нейтральную реакцию на воздействие. 

Объект не узнает, но проявляет маловыраженный 

интерес.  

1 

 

Минимальная динамика Выполняет действие со значительной физической 

помощью взрослого. На воздействие проявляет 

маловыраженную положительную реакцию. 

Объект узнает со значительной стимуляцией 

взрослого. 

2 

Средняя динамика Выполняет действие с частичной помощью 

взрослого. На воздействие реагирует 

положительно. Объект узнает с частичной 

стимуляцией взрослого. 

3 

 

Выраженная динамика Выполняет действие по образцу или по 

подражанию. Получает удовольствие от 

воздействия. Объект узнает, но допускает ошибки. 

4 

 

Компетенция 

сформирована 

Выполняет действие самостоятельно по 

инструкции (речевой/с опорой на жест/с опорой на 

иллюстрацию). Получает выраженное 

удовольствие от воздействия. Объект узнает без 

ошибок. 

5 

 

В  случае затруднений в оценке планируемых результатов в связи с отсутствием  

видимых  изменений,  обусловленных  тяжестью  имеющихся  у ребенка нарушений, 

оценивается его эмоциональное состояние и другие возможные личностные результаты. 
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3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Программы учебных предметов 

 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности 

 

Обучение речи как средству коммуникации заключается в формировании умения 

общаться со взрослыми, со сверстниками, с детьми младшего возраста. Развитие речи 

осуществляется поэтапно. Работа над лексической стороной речи начинается с 

формирования умения понимать значение слова, соотносить его с конкретным предметом, 

затем действием. Необходимо, чтобы слово постепенно начинало приобретать обобщенную 

функцию. В процессе обучения словарный запас детей обогащается словами разной степени 

общности и разных категорий.  

Одновременно с лексической решается задача синтаксическая. У обучающихся 

формируется фразовая речь. Детей учат высказываться предложением, обучают вопросно-

ответной речи, связному высказыванию с помощью взрослого.  

Речь детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью скудна и дефектна. Их 

высказывания отличаются крайней бедностью. В разговоре они ограничиваются выражением 

самых простых своих желаний и ощущений, употребляя короткие слова и фразы. Имея в 

запасе небольшое число слов, часто повторяют их.  

Для того чтобы научить детей правильно произносить слова и правильно их 

употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать 

содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы специальные 

систематические занятия по развитию речи.  

Обучающиеся должны уметь назвать то, что они видят в классе, в игровой комнате, в 

спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие речи детей, необходимо мотивировать их на 

повторение слов учителя. Занятия по развитию речи хорошо проводить в форме игр, 

требующих вопросов и ответов («речевые игры»). Это оживляет занятия, пробуждает у детей 

интерес к ним.  

Уроки по развитию речи посвящаются темам, взятым из окружающей 

действительности, при этом количество новых слов, сообщаемых на одном уроке, должно 

быть ограничено, в противном случае воспитанники их не запомнят. Задача состоит в том, 

чтобы дать определенные знания и навыки, развивающие умственно отсталых детей, научить 

их использовать полученные знания в практической деятельности. На уроках дети ведут 

наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и труде людей, 

знакомятся с объектами непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая предметы и 

явления, дети учатся анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие 

выводы и обобщения.  

Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают внимание, память, речь, 

мышление детей. Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми 

предметами и явлениями природы, пробуждают у умственно отсталых детей познавательный 

интерес, стимулируют к деятельности, способствуют развитию коррекции личности 

школьника.  
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Во время экскурсий обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке. Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала 

для оформления в виде коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот природный 

материал может быть использован на уроках ручного труда, математики, рисования и других 

уроках.  

Большую помощь в изучении материала окажут различные наглядные пособия, показ 

кино и диафильмов. 

 

Чтение и письмо 

 

Обучение грамоте тяжело и глубоко умственно отсталых детей ведется по звуковому 

аналитико – синтетическому методу. Порядок изучения звуков и букв диктуется данными 

фонетики с учетом специфических особенностей познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Прежде чем знакомить обучающихся с той или иной буквой, необходимо 

провести большую работу по распознаванию соответствующего звука (выделение и 

различение его, правильное произношение).  

На первых годах обучения учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много 

работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами разрезной 

азбуки осуществляется на всех годах обучения). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В 

соответствии с этим на уроках обучения грамоте широко используются такие дидактические 

пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы.  

На уроках обучения грамоте можно использовать приемы глобального чтения:  

- узнавание  (различение)  напечатанных  слов,  обозначающих  имена людей,  названия  

предметов,  действий; 

- использование  карточек  с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что 

одновременно даются как технические навыки (умение правильно держать карандаш, 

правильно пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и умения в изображении 

отдельных элементов букв. Письмо букв следует проводить параллельно с прохождением 

алфавита. С первых лет обучения следует систематически практиковать зрительные и 

слуховые диктанты отдельных букв, слогов и, по возможности, предложений.  

При обучении чтению и письму следует учитывать неоднородность состава класса 

(группы) и осуществлять индивидуальный подход к учащимся. Обучение письму носит 

сугубо практическую направленность, требующую от обучающихся усвоения только 

элементарных правил правописания.  

Конечная цель обучения письму и чтению заключается в том, чтобы научить более 

способных детей списывать с печатного текста, писать самостоятельно на слух, по памяти 

слова, короткие предложения из 2-4 слов, уметь писать свое имя, фамилию, читать 

несложный текст (печатный или письменный), ответить на заданные вопросы.  
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Математика (счет) 

 

У детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью очень грубо недоразвита 

познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается при обучении их счету. У таких детей не возникает подлинного понятия о 

числе и о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет, с большим 

трудом овладевают конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для большинства из 

них недоступен, поэтому в процессе обучения счету необходимо предусмотреть систему 

таких знаний, умений и навыков, которые прежде всего явились бы действенными, 

практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности.  

Обучение математике детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью должно 

быть организовано на практической, наглядной основе, обеспечено соответствующей 

системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а 

также раздаточным дидактическим материалом для самостоятельных работ обучающихся, а 

также важно проведение экскурсий , дидактических игр, наблюдений.  

На уроках математики учащиеся считают различные предметы, называют и записывают 

числа в пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, 

работают с монетами и символами бумажных денег. Кроме этого, дети знакомятся мерами 

длины, массы, времени, стоимости, объема, учатся распознавать некоторые геометрические 

фигуры.  

Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, когда они тесно 

связаны с другими учебными дисциплинами: чтением, письмом, предметно - практической 

деятельностью, рисованием, трудом и носят практическую направленность.  

 

Ремесло (трудовое обучение) 

 

Главное место в коррекционно-воспитательной работе с обучающимися отводится 

трудовому обучению, где они овладевают элементарными трудовыми навыками, 

необходимыми для выполнения несложных работ в особо созданных условиях, у детей 

развивается познавательная деятельность. Выполнение различных операций ставит 

воспитанников перед необходимостью познания материалов, их свойств и качеств, требует  

различения предметов, включенных в трудовую деятельность, что приводит к развитию 

представлений, мыслительных операций и речи.  

В процессе труда формируются такие личностные качества, как привычка к трудовому 

усилию, способность работать в коллективе, что является очень важным условием для 

дальнейшей социально-трудовой адаптации воспитанников. Трудовая деятельность 

оказывает большое влияние на физическое развитие детей. В процессе трудового обучения у 

воспитанников улучшается общее физическое состояние, развиваются работоспособность, 

координированность движений.  

Обучающиеся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью обучаются таким видам 

ручного труда, как элементарное конструирование, лепка, овладевают навыками работы с 

тканью, нитками, бумагой, природным материалом.  

Успешное формирование трудовых навыков у воспитанников возможно лишь при 

правильной организации учебного процесса. Центральное место на уроке занимает 

практическая работа. Кроме непосредственно практической работы, определенное время 
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отводится на приобретение воспитанниками знаний познавательного характера, они изучают 

технику безопасности и санитарно-гигиенические требования к урокам ручного труда. 

Программа обучения ручному труду в начальных классах содержит перечень изделий, 

изготовлением которых должны овладеть воспитанники. Необходимо отметить, что во всей 

трудовой деятельности обучающихся полностью исключены измерительные операции. Их 

знакомят со свойствами материалов и областью их применения.  

Обучение ручному труду предусматривает проведение экскурсий с целью изучения 

окружающего мира и сбора природного материала. 

 

Самообслуживание 

 

Значительное место в общей системе коррекционно-воспитательной работы с детьми 

занимает обучение их навыкам самообслуживания. Предмет «Самообслуживание» для детей 

с тяжелой и глубокой умственной отсталостью является средством формирования умений и 

навыков по самостоятельному обслуживанию своих потребностей. В процессе занятий по 

данному предмету у них вырабатываются практические умения и навыки, необходимые для 

их повседневной жизни.  

Уроки самообслуживания являются средством активного познания окружающей 

действительности. Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по 

содержанию, является наиболее понятной и доступной воспитанникам. Разнообразие видов 

труда становится источником приобретения новых знаний и представлений.  

Воспитательные задачи, которые решаются в ходе проведения этих занятий — это 

формирование у детей положительного отношения и интереса к бытовому труду, выработка 

привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности, привитие навыков культуры поведения, 

воспитание уважения к труду взрослых, привитие детям навыков самостоятельности. Все 

виды работ по обслуживающему труду должны осуществляться в соответствии с правилами 

санитарии и техники безопасности. При проведении уроков необходимо следить за 

состоянием одежды воспитанников. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

 

Особое место в общей системе коррекционно-воспитательной работы с детьми 

занимает обучение их навыкам самообслуживания. Предмет «ХБТ» для детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью начинается с IV класса и является продолжением 

предмета «Самообслуживание».  

В ходе занятий воспитанники учатся дифференцировать различные виды одежды и 

обуви, следить за их чистотой. Большое внимание уделяется уходу за жилищем.  

Занятия по ХБТ проходят в специально выделенном помещении, в котором 

соответствующим образом оборудуется интерьер жилой комнаты. Здесь необходимо 

предусмотреть наличие шкафа с одеждой и обувью, зеркала, различной электробытовой 

техники и т.п., а также плиты, полки с посудой и другими предметами обихода. Выделяется 

также особое место для обучения воспитанников стирке мелких вещей.  

В кабинете необходимо иметь в достаточном количестве и соответствующих размеров 

различный инвентарь: два ведра для мытья полов, швабру, тряпки, детские халаты, фартуки 



28 
 

и т.д. В помещении должна быть аптечка с перевязочным материалом и медикаментами для 

оказания первой помощи пострадавшему.  

Все виды работ по обслуживающему труду должны осуществляться в соответствии с 

правилами санитарии и техники безопасности. Умения и навыки, полученные в процессе 

обучения должны использоваться на уроках трудового обучения, СБО, а также в 

повседневной деятельности. 

 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся.  

Одним из важнейших принципов обучения является принцип расширения социальных 

связей. Известно, что дети с отклонениями в развитии испытывают большие трудности в 

приспособлении к окружающему, усвоении общепринятых норм поведения, овладении 

навыками общения. Несомненно, что расширению социальных связей воспитанников должна 

способствовать вся коррекционно-воспитательная работа с ними. Цель учебного процесса — 

сформировать у детей определенные представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей.  

Успешное формирование у воспитанников адекватных представлений об окружающем 

во многом определяется умением учителя правильно строить педагогический процесс, 

используя разные формы и методы обучения. Многочисленными исследованиями доказано, 

что развитие детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью обеспечивается лишь 

тогда, когда их обучение строится на основе наглядности и практической деятельности с 

реальными предметами. Поэтому занятия с детьми по бытовой ориентировке организуются, 

главным образом, в форме экскурсий и уроков, которые (уроки) проходят в виде сюжетно-

ролевых игр. Именно при таком построении учебной работы наглядность и 

непосредственная деятельность с предметами занимают ведущее место в обучении 

воспитанников.  

Уроки по социально-бытовой ориентировке организуются в специальном кабинете. В 

этом кабинете необходимо иметь в достаточном количестве натуральные предметы обихода 

или их образцы. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность, с 

одной стороны, постепенно усложнять содержание тем, с другой - постоянно повторять 

пройденное. Закреплению и повторению материала отводится значительная часть времени на 

каждом уроке.  

Большую роль в выработке у обучающихся умений ориентироваться в окружающей 

жизни играют экскурсии. Их необходимо организовать таким образом, чтобы воспитанники 

не только наблюдали те или иные объекты, но и обязательно могли там, где позволяют 

условия, совершать определенные действия, подражая деятельности взрослых. Пассивные, 

не сопровождаемые целенаправленными действиями наблюдения за предметами и 

явлениями окружающей жизни малоэффективны в работе с такими детьми.  



29 
 

Физическая культура 

 

В основу программы положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепления 

здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у детей с 

интеллектуальными нарушениями. Для того, чтобы обучающиеся усвоили упражнения и 

инструкции к ним, необходимы многократные повторения, сочетающиеся с правильным 

показом. Необходимо подбирать такие упражнение и задания, которые состоят из простых, 

элементарных движений. Одной из характерных особенностей является инертность нервных 

процессов, их стереотипность и обусловленная этим трудность переключения с одного 

действия на другое. При изменении привычной обстановки они не могут воспроизвести даже 

хорошо знакомые, разученные упражнения. Поэтому при планировании уроков 

предусмотрено разучивание одних и тех же заданий в различных условиях. При работе с 

детьми данной категории нужно помнить, что словесная инструкция, даже в сочетании с 

показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется 

непосредственная помощь обучающимся в процессе воспроизведения того или иного 

задания. Каждый урок по физической культуре планируется в соответствии с основными 

дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и 

переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием различных видов 

упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям обучающихся. Урок 

строится из трех частей (подготовительной, основной, заключительной), которые 

методически связаны между собой. В программу включены следующие разделы: легкая 

атлетика, подвижные и спортивные игры, гимнастика.  

 

Музыка, пение 

 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью специального 

/коррекционного/ образовательного процесса. 

Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Музыка формирует 

вкусы, воспитывает представления о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 

обучающимся коррекционных учреждений.  

В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, 

направленных на коррекцию недостатков эмоционально волевой сферы и познавательной 

деятельности детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью. Поэтому учителю 

музыки необходимо вести свою работу в контакте с логопедом и врачом психиатром.  

Программный материал уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, музыкально – 

ритмические упражнения, элементы музыкальной грамоты.  

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 

соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и 
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восприятия детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью. Мелодии песен должны 

быть простыми, и содержание текста ясным, конкретным, с незначительным объемом слов. 

Репертуар песен должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития детей. 

Обучающиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее 

частей.  

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения, распевания на попевках 

и легких песнях. Программой предусмотрено пение как в музыкальном сопровождении, так 

и без него.  

Пение без музыкального сопровождения способствует выработке стройности и чистоты 

интонации, красоты звука, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю.  

Репертуар песен в каждом классе составлен с учетом возраста и особенностей речевого 

развития обучающихся. Неотъемлемой частью каждого урока должно быть слушание 

музыки, которое способствует расширению кругозора, воспитывает у обучающихся 

музыкальный слух. Дети слушают, понимают и воспринимают музыкальные произведения, 

более сложные по своему содержанию и эмоциональной окраске, чем те, которые они 

исполняют. Поэтому слушание музыки имеет большое значение в коррекционно- 

развивающей работе с этими детьми.  

В начальных классах обучающиеся знакомятся с отдельными понятиями музыкальной 

грамоты, которые включены или в раздел «Пение», или в раздел «Слушание музыки».  

В программу также включены музыкально - ритмические движения. С их помощью 

осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся, совершенствуется 

координация движений, улучшается осанка. Под влиянием музыкально – ритмической 

деятельности развивается эмоционально- волевая сфера учащихся. На уроках ритмики 

развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные упражнения, пляски, игры 

воспитывают у них правильное отношение к окружающему миру, расширяют представление 

о различных явлениях природы. 

 

 

Мир растений, мир животных, человек 

 

Предметы «Мир животных» и «Мир растений» являются средством формирования 

естествоведческих знаний, развития понятийного мышления на материале сведений о живой 

природе. Знакомство с миром растений и животных дети получают на предметных уроках, 

экскурсиях, практических занятиях. Они ведут наблюдения за жизнью растений и животных, 

изменениями в природе и занятиями людей. Наблюдают их зависимость от местных условий. 

Обучающимися ведутся ежедневные наблюдения за погодой (температура, облачность, 

осадки, сила и направление ветра); за сезонными изменениями в природе 

(продолжительность дня, температура, высота солнца над горизонтом). Экскурсии, 

наблюдения, практические работы развивают речь, наблюдательность, внимание, память, 

мышление учащихся. Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми 

предметами и явлениями природы, побуждают интерес, стимулируют познавательную 

деятельность ребенка, способствуют развитию личности школьника.  

Содержание и методы работы на уроке «Человек» стимулируют к познавательной 

деятельности ребенка к получению знаний о себе, об организме человека и охране своего 

собственного здоровья.  
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Изучение предметов построено по концентрическому принципу. Это позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. Последовательность изучения тем может варьироваться учителем 

самостоятельно. Знания и умения, полученные на этих уроках, необходимо использовать на 

уроках чтения, математики, ИЗО, а также в повседневной жизни. 

 

Человек и общество 

 

Дисциплина «Человек и общество» является средством формирования 

обществоведческих знаний, развития понятийного мышления на материале сведений о 

системе социальных и общественных знаний.  

В процессе обучения у детей уточняются имеющиеся представления о системе 

социальных и общественных связей, даются новые знания об основных ее элементах. На 

основе наблюдений даются представления о взаимосвязи жизни человека и окружающей 

среды, о формах приспособлений человека к условиям микро и макросоциальной среды.  

Содержание и методика проведения уроков позволяет сформировать первоначальные 

сведения о способах общения и поведения в различных жизненных ситуациях.  

Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению в 

течение года, а также с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. 

Этот принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в ходе учебного 

процесса, а также дополнять их новыми сведениями.  

Количество учебных часов по темам определяется учителем самостоятельно, в 

зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка и группы обучающихся. 

Содержание программы предполагает большое количество наблюдений за живыми 

объектами и отношениями между ними; практических действий, позволяющих узнать и 

определить реальные особенности и свойства объектов. Ведущими методами обучения 

являются: беседа, наблюдение, ролевая игра, экскурсия.  

Знания и умения данного предмета необходимо реализовывать на уроках чтения, 

письма, математики, СБО, трудового обучения и в повседневной жизни. 

 

3.2 Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

Коррекционное занятие.       Коррекционные занятия — это специальная 

пропедевтическая работа, основанная на использовании практических упражнений, игр, 

элементов продуктивной и других видов и форм деятельности, в итоге способствующая 

усвоению школьных базисных знаний и умений. Коррекционная направленность их 

проявляется в исправлении нарушенных психических функций (недостаточность 

зрительного, слухового восприятия, нарушения пространственной ориентировки и др.), 

вызывающих у детей так называемые школьные трудности, в развитии познавательных 

процессов. 

            Содержание и организационные формы занятий определяются конкретными задачами 

обучения, этапом работы. Обязательным является соблюдение общих методических 

требований к проведению занятий: 

      — принцип деятельностного подхода, обеспечивающий взаимосвязь перцептивных, 

речевых и интеллектуальных предпосылок овладения школьными умениями, навыками 
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и знаниями; 

      — индивидуализация и дифференциация используемых методов, приемов 

и средств учетом имеющегося сенсорного опыта детей. При общем задании могут совпадать 

целевые установки, но способы выполнения каждым ребенком могут быть различными 

и содержание задания может быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их 

развития; 

      — интегративный характер коррекционных занятий, позволяющий решать несколько 

разноплановых задач, преимущественно опережающих уровень актуального развития детей, 

но не выходящих за границы зоны ближайшего развития, в рамках одного занятия; 

      — активизация познавательной деятельности, развитие речи в единстве с мышлением, 

т. е. обеспечение речевого опосредования всех мыслительных действий и операций ребенка.  

 

Логопедия 

 

Содержание логопедических занятий согласовано с программой по чтению, развитию 

речи, русскому языку и помимо коррекции речевого нарушения способствует подготовке 

детей к усвоению учебного материала. 

        Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программ (чтение и развитию речи, письмо и развитию речи, русский язык) и 

особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и 

перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если 

используется дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается 

в классе.             

В структуру занятия может входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики; 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук; 

 дыхательная гимнастика; 

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко - слоговой анализ слов; 

 работа над предложением; 

 обогащение и активизация словарного запаса; 

 обучению использованию альтернативных средств коммуникации (в случае 

отсутствия вербальной речи или сильно смазанной и невнятной речи). 

Нарушение письма у ребенка с системным недоразвитием речи носит стойкий 

системный характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на речевую 

систему в целом, а не только на устранение изолированного дефекта.  

Адаптированная рабочая образовательная  программа построена по цикличному 

принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 

высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 
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Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

 

Программа направлена  на  формирование  полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является  чувственный  опыт  человека.  

Успешность  умственного,  физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества  сенсорного  опыта  детей,  т.е.  от  того,  насколько  полно  ребенок 

воспринимает окружающий мир. У обучающихся с умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными нарушениями развития сенсорный 

опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития  чувственного  опыта:  ощущений  и  восприятий.  Дети  с  ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически  

продуманный  выбор  средств  и  способов  сенсорного  воздействия  будет  

благоприятствовать  их  дальнейшему  психическому  и физическому развитию. 

Целью коррекционного курса развитие психомоторных и сенсорных процессов 

является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного  систематического  

воздействия  на  сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал коррекционного курса  включает 5 разделов: 

«Зрительное восприятие», «Слуховое  восприятие», «Кинестетическое  восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к сложному».  

Сначала  проводится  работа,  направленная  на  расширение диапазона  воспринимаемых  

ощущений  ребенка,  стимуляцию  активности. 

  Под  активностью  подразумеваются  психические,  физические,  речевые реакции  

ребенка,  например:  эмоционально-двигательная  отзывчивость,  концентрация  внимания,  

вокализация.  В  дальнейшем  в  ходе  обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребенок учится не только распознавать  свои  ощущения,  но  и  перерабатывать  

получаемую информацию,  что  в  будущем  поможет  ему  лучше  ориентироваться  в 

окружающем мире. 

 Для  реализации  курса  необходимо  специальное  материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату,  сухой шариковый бассейн, 

игрушки и предметы со световыми,  звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости,  температуре,  плотности,  сенсорные  панели,  наборы  аромобаночек,  

вибромассажеры и т.д. 

 

Содержание коррекционного курса  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 

Содержание коррекционного курса направлено на развитие психомоторной и сенсорной 

сферы обучающихся  с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

имеет практическую направленность и максимально индивидуализировано, поэтому деление 

программы на блоки условно. 

Зрительное восприятие: 

Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека. 

Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся предмете. 
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Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете. 

Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом. 

Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Формирование умения узнавать и различать цвет объектов. 

2. Слуховое восприятие: 

Формирование умения локализовать неподвижный (близко расположенный) источник 

звука. 

Формирование умения прослеживать за (близко расположенным) перемещающимся 

источником звука (для детей с нарушениями зрения). 

Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный) источник звука. 

Формирование умения соотносить звук с его источником. 

Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты. 

3. Кинестетическое восприятие: 

Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на прикосновения 

человека.   

Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различными материалами. 

Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от объектов. 

Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела. 

Формирование адекватной реакции на положение тела. 

Формирование адекватной реакции на изменение положения тела. 

Формирование адекватной реакции на положение частей тела.    

Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. 

Формирование умения различать свойства материалов. 

4. Восприятие запаха: 

Формирование адекватной реакции на запахи. 

Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху. 

5. Восприятие вкуса. 

Формирование адекватной реакции на продукты. 

Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу. 

Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества продуктов. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса: 

фиксация взгляда на лице человека; 

фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, 

светящиеся игрушки); 

фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном на уровне глаз (выше и 

ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка); 

прослеживание взглядом за близко расположенным предметом, движущимся по 

горизонтали (по вертикали, по кругу, вперед/назад); 

прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом; 

узнавание/различение цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.); 

локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (на уровне 

плеча, талии); 

прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука; 
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локализация неподвижного удаленного источника звука; 

соотнесение звука с его источником; 

нахождение одинаковых по звучанию объектов; 

адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека; 

адекватная реакция на соприкосновение с материалами  различными по температуре, 

фактуре, вязкости; 

адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов; 

адекватная реакция на давление на поверхность тела; 

адекватная реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела; 

адекватная реакция на изменение положения тела; 

адекватная реакция на положение частей тела; 

адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей; 

различение свойств материалов: холодный, горячий (гладкий, шероховатый; мокрый, 

сухой; жидкий, густой); 

адекватная реакция на запахи; 

результат:  узнавание/различение объектов по запаху; 

адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый), консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий); 

 узнавание/различение продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.); 

узнавание/различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, 

кислый, соленый). 

 

Адаптивная физическая культура 

 

Двигательная  активность  является  естественной  потребностью человека. Развитие  

двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства детей с  умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с  тяжелыми множественными нарушениями развития имеются 

тяжелые нарушения опорно-двигательных функций,  значительно  ограничивающие  

возможности  самостоятельной  деятельности обучающихся.  Поэтому  работа  по  

обогащению  сенсомоторного  опыта,  поддержанию  и  развитию  способности  к  движению  

и  функциональному использованию двигательных навыков является целью коррекционного 

курса занятий. 

Основные задачи: 

мотивация двигательной активности, поддержка и развитие  имеющихся  движений,  

расширение  диапазона  движений  и профилактика  возможных  нарушений; 

освоение  новых  способов передвижения,  включая  передвижение  с  помощью  

технических  средств реабилитации; 

целенаправленное  развитие  движений  на  специально организованных  занятиях,  

которые  проводятся  инструкторами  лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной 

физкультуры. 

Техническое оснащение курса включает: гимнастические мячи различного диаметра, 

коврики, специальные тренажеры и др. 
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Примерное содержание коррекционного курса «АФК» 

 

Содержание коррекционного курса «АФК» имеет практическую направленность и 

максимально индивидуализировано: 

Формирование умения удерживать голову. 

Ожидаемый результат: удерживание головы: в положении лежа на спине, в положении 

лежа на животе, в положении на боку (правом, левом), в положении сидя. 

Методические рекомендации: при обучении удержанию головы в положении сидя (цель 

обучения) рекомендуем выкладывать ребенка на спину или на живот на горизонтальную 

поверхность или на большой гимнастический мяч. В положении лежа на животе на 

горизонтальной плоскости для облегчения удержания головы под голову и плечи ребенка 

подкладывают валик или согнутые в локтевых суставах руки. При выполнении упражнения 

на большом гимнастическом  мяче для облегчения удержания головы учитель раскачивает 

мяч вперед/назад. Для того чтобы ребенок приподнял и удерживал голову, учитель 

привлекает его внимание ярким по цвету, звучащим или светящимся (мигающим или 

меняющим цвет) предметом, собственным отражением в зеркале. 

Формирование умения выполнять движения головой. 

Ожидаемый результат: выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед  

в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении 

лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки). 

Методические рекомендации: ребенок выполняет наклоны и повороты головой в 

положении сидя или стоя, исходное положение головы прямо. Ребенок учится наклонять 

голову вправо/влево, вперед/назад. Для привлечения внимания ребенка учитель использует 

звучащую игрушку, например, резиновый мишка. Игрушка располагается таким образом, 

чтобы при наклоне головы она издала звук. Для того чтобы ребенок повернул голову, в 

качестве мотивации учитель использует привлекательный для него предмет.  Если ребенок 

поворачивает туловище вместе с головой, то рекомендуем зафиксировать туловище 

(например, удерживать руками) перед выполнением упражнения. «Круговые» движения 

ребенок выполняет по образцу, заданному учителем, в медленном темпе. 

Формирование умения выполнять движения руками. 

Ожидаемый результат: выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые». 

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения руками в положении 

стоя в процессе совместных с учителем действий. Учитель располагается за спиной ребенка, 

берет его за запястья и выполняет движения по максимальной амплитуде. Например,  подняв 

руки ребенка вверх, удерживает их, затем возвращает в исходное положение. Обучение 

«круговым» движениям начинают с выполнения синхронных движений в одном направлении 

(вперед/назад, вправо/влево). После этого переходят к выполнению разнонаправленных 

движений (руки одновременно движутся в разных направлениях). 

Формирование умения выполнять движения пальцами рук. 

Ожидаемый результат: выполнение движений пальцами рук: сгибать /разгибать 

фаланги пальцев, сгибать пальцы в кулак /разгибать. 

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения пальцами в 

процессе совместных действий с учителем. Учитель захватывает кисть ребенка своей кистью 
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и сгибает фаланги пальцев рук. Если ребенок испытывает трудности при разгибании пальцев, 

учитель помогает ему. 

Формирование умения выполнять движения плечами. 

Ожидаемый результат: выполнение движений плечами.  

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения плечами в 

положении стоя по образцу и подражанию. Учитель встает перед ребенком и поднимает свои 

плечи. После этого он просит ребенка сделать так же. Если ребенок не выполняет движения 

по образцу или по подражанию, то учитель располагается за спиной ребенка, берет его за 

плечи и поднимает их вверх. Аналогично проводится работа по обучению выполнению 

движений вперед, назад, по кругу. 

Формирование умения опираться на предплечья и кисти рук. 

Ожидаемый результат: опора: на предплечья, на кисти рук. 

Методические рекомендации: учитель кладет ребенка на живот таким образом, чтобы 

его руки были согнуты в локтях и разведены в стороны. Учитель берет ребенка за плечи и 

приподнимает его, в результате чего локти приводятся к туловищу и ребенок опирается на 

предплечья. Некоторое время учитель удерживает ребенка в этом положении, периодически 

отпуская его для того, чтобы он самостоятельно удерживал заданное положение тела. При 

дальнейшем подъеме ребенка его руки выпрямляются, и ребенок начинает опираться на 

кисти. 

Формирование умения бросать мяч. 

Ожидаемый результат: бросание мяча: двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 

головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

Методические рекомендации: ребенок учится бросать мяч детский (среднего размера) 

сначала двумя руками, затем одной рукой. Рекомендуем начинать учить бросать мяч от груди. 

Ребенок выполняет действие вместе с учителем, который удерживает руки ребенка в своих 

руках и выполняет бросок. 

Формирование умения отбивать мяч от пола. 

Ожидаемый результат: отбивание мяча от пола двумя руками, одной рукой. 

Методические рекомендации: ребенок учится отбивать сначала детский (среднего 

размера) мяч, затем баскетбольный мяч. Обучение ребенка осуществляется через совместные 

действия с учителем. Количество ударов мяча о пол постепенно увеличивается. Внимание 

ребенка обращается на то, что при отбивании мяча кисти рук должны быть напряжены, сила 

удара постоянна. Мяч должен отскакивать от пола на заданную высоту.   

Формирование умения ловить мяч. 

Ожидаемый результат: ловля мяча. 

Методические рекомендации: рекомендуем начинать работу с ловли воздушного 

шарика, затем  детского (среднего размера) мяча, потом волейбольного и баскетбольного 

мяча. Сначала ребенок учится ловить мяч на одном уровне. 

Формирование умения изменять позу в положении лежа. 

Ожидаемый результат: изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, 

поворот с живота на спину. 

Методические рекомендации: ребенок, который самостоятельно не передвигается 

(повышенный мышечный тонус), учится выполнять повороты туловища в положении лежа. 

Для выполнения поворота со спины на живот, ребенку оказывается помощь: учитель 

захватывает двумя руками голову ребенка и плавно поворачивает ее вокруг продольной оси 
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туловища, стимулируя последовательное активное включение в поворот плечевого пояса, 

туловища, таза и ног. Учитель может оказывать помощь ребенку за счет тяги 

противоположной руки вбок по касательной. Для облегчения выполнения поворота 

используется наклонная плоскость. При выполнении поворота с живота на спину, в том 

случае, когда поворот осуществляется влево, учитель поднимает вперед вверх левую руку 

ребенка, при этом его правое плечо наклоняет в сторону поворота, стимулируя его 

дальнейшее активное включение в поворот. Важным условия для выполнения 

самостоятельного поворота является наклонная плоскость. 

Формирование умения изменять позу в положении сидя. 

Ожидаемый результат: изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 

наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять поворот туловища в 

положении сидя. Учитель дает образец выполнения поворота, например, в положении сидя 

на стуле: ноги стоят на полу, таз неподвижен (не наклоняется, не поворачивается), 

поворачиваются только плечи. При необходимости учитель фиксирует таз ребенка. 

Постепенно амплитуда движения увеличивается. Рекомендуем в течение нескольких секунд 

удерживать ребенка в максимальной точке поворота. При выполнении наклона таз и ноги 

остаются неподвижны. Учитель помогает выполнить это движение, придерживая ребенка за 

плечи. Все движения должны быть плавными, без рывков. 

Формирование умения изменять позу в положении стоя. 

Ожидаемый результат: изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), 

наклон (вперед, назад, вправо, влево).  

Методические рекомендации: 

Ребенок учится выполнять повороты и наклоны туловища в положении стоя. Учитель 

дает образец выполнения движения. Если ребенок самостоятельно не выполняет поворот, 

учитель помогает ему, удерживая за плечи. Внимание ребенка обращается на то, что во время 

наклона в положении стоя ноги не должны отрываться от пола или сгибаться в коленях. Если 

ребенок не наклоняется вперед самостоятельно, то учитель помогает ему выполнить 

движение, одной рукой придерживая колени, другой рукой наклоняя туловище. Если ребенок 

не наклоняется самостоятельно в сторону, то учитель помогает ему выполнить движение, 

одной рукой придерживая таз ребенка, другой рукой, взяв его за плечо с противоположной 

стороны, наклоняет туловище. 

Формирование умения вставать на четвереньки. 

Ожидаемый результат: вставание на четвереньки. 

Методические рекомендации: вставать на четвереньки учат ребенка, имеющего 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Учитель кладет ребенка на живот, затем 

пассивно выпрямляет его руки вверх вдоль тела. У ребенка рефлекторно происходит подъем 

головы и сгибание ног – переход в положение на четвереньках. Если ребенок может сидеть 

на пятках, учитель вытягивает ребенка вверх за руки, надавливая при этом коленом на изгиб 

позвоночника. Для формирования умения стоять на четвереньках используются мячи, 

подвижную тележку и др. 

Формирование умения ползать. 

Ожидаемый результат: ползание: на животе, на четвереньках. 

Методические рекомендации: ребенка учат ползать на животе следующим образом: 

сначала ребенок протягивает вперед согнутую в локте левую руку и приводит правую ногу к 
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себе, сгибая в колене. Под правую стопу учитель устанавливает опору. Рефлекторно 

происходит отталкивание согнутой ноги от опоры с последующим продвижением ребенка 

вперед. Затем ребенок протягивает вперед согнутую в локте правую руку и приводит левую 

ногу к себе, сгибая в колене. Под левую стопу учитель устанавливает опору. Рефлекторно 

происходит отталкивание согнутой ноги от опоры с последующим продвижением ребенка 

вперед. 

Для обучения ползанию на четвереньках рекомендуем использовать матерчатые 

носилочки (полотенце, простыня). Ребенок лежит на животе. Учитель подсовывает под грудь 

ребенка полотенце,  выравнивает концы полотенца над спиной ребенка, приподнимает 

ребенка таким образом, чтобы он опирался на колени и выпрямленные руки. Приподняв 

ребенка, учитель раскачивает его вперед  и назад, побуждая к движению. Затем он 

передвигает носилочки вперед, побуждая ребенка выполнять шаговые движения руками и 

ногами. Для того чтобы уменьшить нагрузку на руки и на ноги и облегчить ребенку 

выполнение шаговых движений, учитель наклоняет носилочки  (вправо-влево). Для 

тренировки по отдельности шаговых движений рук и ног рекомендуем использовать доску на 

колесиках. Если ребенок выполняет шаговые движения ногами (на коленях), то кистями рук 

или предплечьями опирается на доску. Если выполняет движения руками, то стоит на 

коленях на доске. 

Формирование умения сидеть. 

Ожидаемый результат: сидение: сидение на полу с опорой, сидение на полу без опоры, 

посадка из положения «лежа на спине», сидение на стуле. 

Методические рекомендации: сначала ребенка высаживают на пол спиной к опоре 

(стене, щиту и т.д.) с согнутыми или вытянутыми вперед ногами. Опираясь руками о пол и 

удерживая голову в приподнятом положении, ребенок учится сохранять равновесие. Затем 

ребенок учится сидеть на полу без опоры. Учитель сажает ребенка (удобная для сидения 

поза) и помогает ему сохранять равновесие, удерживая за руки. Ребенок учится садиться из 

положения «лежа на спине» через поворот туловища и опору на предплечья. Учитель  

фиксирует бедра ребенка, берет его за руку, поворачивает на бок и тянет по направлению к 

себе. Начинать учить ребенка сидеть на стуле рекомендуем с использования стульев с 

подлокотниками, при необходимости фиксаторами. 

Формирование умения вставать на колени из положения «сидя на пятках». 

Ожидаемый результат: вставание на колени из положения «сидя на пятках». 

Методические рекомендации: ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

учат вставать на колени из положения «сидя на пятках». Учитель, отводя прямые руки 

ребенка назад — вверх ставит его на колени. Когда ребенок  самостоятельно встает на колени 

из любого положения, то он опирается руками об опору (стена, стол и др.). 

Формирование умения стоять на коленях. 

Ожидаемый результат: стояние на коленях. 

Методические рекомендации: для тренировки удержания равновесия рекомендуем 

предлагать ребенку задания, например, сбивать теннисным мячом кегли. Также проводятся 

упражнения на сохранение равновесия на движущейся поверхности. Например, ребенок  

стоит на коленях на туристическом коврике, который учитель двигает по полу. 

Формирование умения ходить на коленях. 

Ожидаемый результат: ходьба на коленях. 
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Методические рекомендации: обучение ходьбе на коленях начинается с того, что 

учитель использует «поводок» («вожжи», кусок ткани и т.п.) для поддержки ребенка под 

грудью и под мышками. Учитель приподнимает ребенка вверх, наклоняет в сторону, создавая 

опору на одно колено и освобождая другое для выполнения шагового движения; небольшой 

наклон вперед побуждает ребенка сделать шаг. Самостоятельно передвигаться ребенок 

учится с опорой на предметы, например, тележку на колесах,  мяч, который ребенок  

перекатывает и т.д. 

Формирование умения вставать из положения «стоя на коленях». 

Ожидаемый результат: вставание из положения «стоя на коленях». 

Методические рекомендации: ребенка с двигательными нарушениями учат вставать из 

положения «стоя на коленях», опираясь на окружающие предметы мебели, стену и т.п. Если 

ребенок самостоятельно не встает, то учитель помогает ему: поддерживает ребенка под 

мышки, помогает перенести вес тела на одну ногу.  Ребенок, поставив  другую ногу на стопу, 

встает, опираясь на нее. Вставать со стула ребенок учится, опираясь одной или двумя руками 

о стол, стену и т.д. 

Формирование умения стоять. 

Формирование умения выполнять движения ногами. 

Ожидаемый результат: выполнение движений ногами: подъем ноги вверх; отведение 

ноги в сторону; отведение ноги назад. 

Методические рекомендации: ребенок стоит, держась за опору, и выполняет движения 

ногами. Сначала он учится двигать ногу вперед, назад, в сторону, не отрывая ее от пола. 

После этого ребенок учится поднимать прямую ногу в разных направлениях. При 

необходимости учитель одной рукой захватывает ногу ребенка в области пятки, другой рукой 

придерживает колено ребенка, чтобы оно не сгибалось. Поднимать согнутую в колене ногу 

ребенок учится до ориентира, заданного учителем. Когда ребенок учится отводить ногу 

назад, учитель придерживает ее за голеностопный сустав. 

Формирование умения ходить по ровной и наклонной поверхности, по лестнице. 

Ожидаемый результат: ходьба: по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 

опоры); по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры); по лестнице (вверх, 

вниз; с опорой, без опоры). 

Методические рекомендации: ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

учится выполнять шаговые движения по ровной горизонтальной поверхности в ходунках. 

Ходунки должны соответствовать росту ребенка, иметь достаточное количество 

фиксирующих приспособлений. Учитель сопровождает ребенка, поддерживая ходунки сзади, 

при необходимости подталкивая их вперед, поворачивая в стороны, и придерживает ходунки. 

При ходьбе по ровной горизонтальной поверхности в качестве опоры рекомендуем 

использовать брусья, расположенные с обеих сторон на уровне талии, тележку на колесах, 

которую ребенок катит перед собой, трость. После этого ребенок учится ходить по наклонной 

поверхности: сначала подниматься, а потом спускаться  (пандус, пригорок). Сначала ребенок 

учится подниматься по лестнице приставным шагом, располагаясь лицом к перилам и 

держась за них двумя руками. Если ребенок не ставит ногу на ступеньку, то учитель помогает 

ему это сделать. Затем ребенок учится спускаться по лестнице в том же положении. Учитель 

держит его за талию и направляет. Потом ребенок учится подниматься и спускаться по 

лестнице, стоя боком к перилам и держась одной или двумя руками за перила. Учитель 

держит ребенка под руку и задает темп ходьбы. 
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Формирование умения ходить на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. 

Ожидаемый результат: ходьба: 

на носках; 

на пятках; 

высоко поднимая бедро; 

захлестывая голень; 

приставным шагом; 

широким шагом; 

в полуприседе; 

в приседе. 

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения, ориентируясь на 

образец, заданный учителем. 

Формирование умения бегать, высоко поднимая бедро, захлестывая голень назад, 

приставным шагом. 

Ожидаемый результат: бег: 

с высоким подниманием бедра; 

с захлестыванием голени; 

приставным шагом. 

Методические рекомендации: сначала ребенок учится бегать по ровной поверхности, 

ориентируясь на образец, заданный учителем. Учитель берет ребенка за руку и бежит вместе 

с ним. Рекомендуем чередовать ходьбу с бегом. При этом учитель называет выполняемое 

действие: «бежим», «идем». Другие виды бега ребенок учится выполнять также, 

ориентируясь на образец, заданный учителем. Бег приставным шагом ребенок выполняет, 

передвигаясь правым или левым боком вперед (это бег галопом). 

Формирование умения прыгать на двух ногах. 

Ожидаемый результат: прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением (вперед, назад, 

вправо, влево). 

Методические рекомендации: обучение прыжкам начинают с выполнения упражнений 

на батуте, при этом учитель находится напротив ребенка и держит его за руки. Если 

упражнение выполняется на большом батуте, то учитель прыгает вместе с ребенком. После 

этого ребенок учится прыгать на полу. После того как ребенок научился прыгать на месте, он 

выполняет прыжки с продвижением в различных направлениях (вперед, назад, вправо, 

влево). На начальном этапе на пол кладут ориентир (лента, брусок, скакалка, нарисованная 

линия и т.д.). Внимание ребенка обращается на перепрыгивание через ленту, брусок и др. 

Формирование умения прыгать на одной ноге. 

Ожидаемый результат: прыжки на одной ноге. 

Методические рекомендации: сначала ребенок учится прыгать на одном месте, затем с 

продвижением вперед и т.д. На начальном этапе обучения для сохранения равновесия 

рекомендуем использовать опору (поручни, стена и др.). 

Формирование умения ударять по мячу ногой. 

Ожидаемый результат: удары по мячу ногой: с места, с нескольких шагов, с разбега. 

Методические рекомендации: сначала ребенок учится ударять по мячу с места с 

небольшим замахом. Учитель берет ногу ребенка, отводит назад и ударяет ею по мячу. После 

этого ребенок учится ударять по мячу, пройдя несколько шагов. Учитель ставит ориентир, 



42 
 

определяющий расстояние до мяча. Постепенно это расстояние увеличивается, и ребенок 

учится ударять по мячу с разбега. 

 

3.3 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания (далее - программа) направлена на обеспечение 

единства обучения и воспитания, формирование единого воспитательного пространства 

учреждения, адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в современном обществе, 

развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение возможных результатов 

освоения обучающимися 6-10 классов АООП ООО. К разработке рабочей программы 

воспитания и ежегодного календарного плана воспитательной работы привлекаются все 

участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги и специалисты по социальной реабилитации, медицинские работники, 

администрация учреждения. Содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочей программы воспитания АООП ООО являются возможные планируемые 

образовательные результаты освоения АООП ООО. 

Программа обеспечивает ориентацию обучающихся на ценности гражданского 

общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с 

окружающим социумом, природой, самим собой; способствует формированию у детей 

готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, самореализации в 

общественно значимой деятельности; формированию таких ценностей, как семья, Отечество, 

свобода, культура, толерантность, экологическое благополучие, знаний традиций, культуры 

своего народа.  

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой учреждением совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

 

Описание особенностей воспитательного процесса 

 

Исходя из неоднородности контингента обучающихся главный акцент в своей 

деятельности учреждение делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Индивидуальный подход предполагает организацию педагогических воздействий с учетом 

особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности.  

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно. По своим возможностям был вовлечен в активную деятельность в зоне 

своего ближайшего развития, вне зависимости от своих психофизических особенностей, 

учебных возможностей, склонностей. 

Принципы коррекционно-развивающего компонента в воспитательном процессе:  

1. Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремление 

обучающегося к достижению цели, поставленной перед ним специалистом.  

2. Принцип продуктивной обработки информации, создание таких педагогических 

ситуаций, в ходе которых обучающиеся самостоятельно осваивают способы отработки 

учебной информации, используя алгоритм, схему решения.  

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций. Обязательное 

включение в мероприятия (занятия) специальных упражнений, направленных на 
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исправление недостатков какой-то конкретной психической функции, отдельной ее 

операции.  

4. Принцип гуманитарной направленности всех мероприятий (занятий): включение в 

мероприятия (занятия) материала из жизни, помогающие понять мотивы своего поведения, 

выработать правильную жизненную позицию, познание окружающего мира).  

5. Принцип динамичности восприятия предполагает включение специалистом игр и 

упражнений, непосредственно развивающих процесс персептивного характера, 

корригирующих отклонения в его характеристиках.  

6. Психолого-педагогическое сопровождение, просвещение обучающихся, обучение их 

способам делать разумный выбор в предстоящей взрослой жизни.  

7. Формирование человека - трудолюбивого, физически развитого, самостоятельного, 

любящего свое Отечество, пробуждение национального самосознания.  

8. Принцип максимальной индивидуализации воспитательного процесса, 

заключающийся в активизации мыслительной и мотивационно - потребностных сфер 

обучающегося.  Из этого принципа вытекает более частное правило: отбор содержания форм 

и методов обучения и воспитания в соответствии с особенностями, возможностями и 

способностями обучающихся.  

9.Принцип демократизации, обеспечивающий расширение прав и ответственности 

обучающихся, специалистов, родителей и их сотрудничество; самостоятельность 

обучающихся в определении целей, содержания и методов работы по саморазвитию.  

10. Принцип гуманизации, соблюдение которого приводит к устранению 

авторитарности. Доброта и внимание по отношению к обучающимся создают 

психологически комфортную атмосферу, в которой растущая личность чувствует себя 

защищенной, нужной, значимой, без чего невозможно развитие и саморазвитие 

обучающегося. Правила, связанные с данным принципом: уважительные отношения между 

родителями, специалистами, обучающимися; толерантность к мнению ребенка; создание 

ситуации успеха.  

11.Принцип гуманитаризации приобщает личность к культуре общества, развивает 

планетарное сознание, формирует отношение к планете, как к общему дому.  

12.Принцип эстетизации требует оригинальной, красивой обстановки, чистоты, уюта, 

культуры общения. Это стабильно действующий фактор воспитания благородных чувств, 

отношений и поведения.  

13.Принцип оперативности полученных знаний требует от обучающихся более полной 

самостоятельности мышления и деятельности. В ходе самостоятельного решения задач они 

проявляют инициативу и находчивость.  

14.Принцип сознательного и активного участия обучающихся в процессе воспитания 

требует от специалиста умелого руководства деятельностью обучающихся.  

Программа составлена на основе пособия для воспитателей и учителей «Организация и 

планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-интернате, 

детском доме» допущенной Министерством образования Российской Федерации под 

редакцией Е.Д.Худенко, Г.Ф.Гаврилычевой,  Е.Ю.Селивановой, В.В.Титовой. 

Социальные партнеры учреждения, привлекаемые к реализации программы: 

СО НКО ГДМОО «Союз детских и молодежных общественных объединений города; 

Мончегорск» спортивно-оздоровительный досуговый клуб «Тандем»; 

Свято-Вознесенский Кафедральный Собор города Мончегорска; 
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Корпоративные волонтеры «ПАО «ГМК Норильский Никель» «Комбинат добра»;  

МБУ «Мончегорский городской центр культуры»; 

ГАПОУ МО «МонПК»; 

МБУ Центральная библиотечная система; 

ООО «Новая Земля»; 

ИП Царенко; 

МБУК «Музей истории города Мончегорска»; 

МАДОУ «Детский сад №12 общеразвивающего вида»; 

МАДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида»; 

ФГБ ПОУ «Мончегорское специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого 

типа»; 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

музыкальная школа имени М.М.Сакадынца; 

ОАО «Синема» 

ИП Комягин В.П. («Снежная деревня»); 

Лапландский государственный природный биосферный заповедник; 

ЦБС «Центр семейного чтения»; 

МБУ ЦППМСП «Доверие»; 

ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта». 

Цель, задачи, планируемые результаты воспитания обучающихся 

 

Цель программы – создание воспитательной среды, оптимально способствующей 

развитию ребенка с ограниченными возможностями здоровья с опорой на личностно-

ориентированную педагогику для дальнейшей успешной социальной адаптации. 

Задачи программы:  

 создание в учреждении коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

развитие компенсаторных механизмов личности ребенка с интеллектуальным 

недоразвитием; 

 формирование нравственности, становление и проявление индивидуальности, 

способности к самоопределению, самореализации; 

 развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание у обучающихся качеств личности, позволяющих  осуществить их 

социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию; 

 формирование у обучающихся прочных профессионально-трудовых умений и 

навыков; 

 содействие творческому развитию личности обучающихся, их социальной 

активности, потребности в самореализации. 

Программа реализуется на основе ежегодного календарного плана воспитательной 

работы. 

Планируемые результаты 

В целом решение задач коррекционно-воспитательной работы имеет три плана, 

обучающийся последовательно и постепенно осваивает: 

 мир (учится видеть, анализировать, давать оценку окружающей действительности); 
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 человека и себя в этом мире (узнает себя, свои качества, учится видеть частное и 

общее в поведении человека, давать оценку своих нравственных качеств и качеств 

окружающих); 

 деятельность (знакомство с окружающим миром, познание своего «Я» происходит 

через виды деятельности, в которой формируются умения и навыки, развиваются 

личностные качества, способность к творчеству). 

В результате проделанной работы у обучающегося среднего школьного возраста могут 

сформироваться следующие умения и навыки адаптивного поведения:  

- осознание своего «Я» на личностном и социальном уровнях;  

- заложены элементы позиции доверия и уверенности в самом себе;  

- понимание своих возможностей, способностей, особенностей характера;  

- умение общаться с помощью альтернативных и дополнительных средств, речи;  

- знание правил взаимоотношений между людьми; умение работать сообща;  

- сформирована мотивация учебной деятельности; 

- осознание ответственности за свое здоровье, стремление к здоровому образу жизни;  

- умение организовать свое свободное время;  

- развиты начальные механизмы творческого воображения; 

- умение самостоятельно заниматься каким-либо видом творчества; 

- развито трудолюбие, самостоятельность и ответственность;  

- владение навыками самообслуживающего труда и способность выполнять посильную 

работу в группе, на участке;  

- знание основ правового воспитания; знание, что он гражданин России; знание 

символики, обычаев и традиций. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации 

обучающихся среднего школьного возраста являются: становление и развитие системы 

социальной идентичности, осознание своего места в обществе, формирование «чувства 

взрослости». 

Этот перечень довольно условный, т.к. каждый ребенок – это индивидуальность. 

Однако каждая индивидуальность должна иметь определенный арсенал навыков и приемов 

поведения, которые позволят ей чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 

 

Виды, формы, содержание совместной деятельности специалистов учреждения, 

обучающихся, родителей (законных представителей),  

социальных партнеров учреждения 

 

Виды, формы, содержание совместной деятельности специалистов учреждения, 

обучающихся, родителей (законных представителей), социальных партнеров учреждения 

отражено в программе и структурировано по модулям: 

 

Модуль 1. Ценностно-ориентировочная и коммуникативная деятельность 

 

Ребенок с интеллектуальной недостаточностью, несмотря на дефицит психического 

развития, является членом общества. Поэтому ценностно-ориентировочная и 

коммуникативная деятельность наряду с трудовой приобретает ведущую роль, так как 
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позволяет заложить основы норм и правил поведения, принятых в обществе. Группа 

нравственных знаний должна формироваться практическим путём в разнообразных видах 

деятельности самих детей.  

Воспитательная работа направлена на воспитание личности, способной деятельности в 

естественном социальном окружении.  

Своеобразие развития детей затрудняет процесс воспитания у них правосознания, норм 

коллективной жизни, процесс формирования у воспитанников чувства долга, однако 

необходимо добиваться понимания обучающимися нравственных норм общества. 

Воспитание нравственных представлений невозможно без правильно организованного 

культурного поведения детей. Усвоение этих отношений и культуры поведения является 

одним из путей, помогающих ребенку найти контакт  с окружающими его людьми.  

Организованное поведение следует рассматривать как усвоение правил, которые со 

временем преобразуются в привычные формы поведения.  

Цель: формирование представлений о нравственности, подготовка к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни. 

Задачи: 

 развитие социально-значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 

процессе воспитания; 

 формирование нравственных качеств личности и  приобщение к общечеловеческим 

ценностям, усвоение основ толерантности, самосознания гражданина Российской Федерации; 

 формирование уважения к Конституции, государственной символике, родному языку, 

бережного отношения к народным традициям, истории, культуре, природе своей страны; 

 воспитание адекватных норм коммуникативного общения, отработка навыков 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 овладение воспитанниками системой знаний, необходимых в дальнейшей жизни. 

 

Модуль 2. Познавательная деятельность 

 

 Как отмечают исследователи, к основным особенностям психического развития 

детей с интеллектуальной недостаточностью относятся:  несформированность высших форм 

познавательной деятельности (анализа, синтеза, обобщения, абстракции); конкретность и 

поверхностность мышления; замедленное развитие речи; незрелость эмоционально – 

волевой сферы.  

Исследования А.Р. Лурия, В.И. Лубовского, М.С. Певзнер показали, что у умственно 

отсталых детей имеются довольно грубые изменения в условно-рефлекторной деятельности, 

разбалансированность процессов возбуждения и торможения, а также нарушения 

сигнальных систем. Все это является физиологической основой для аномального 

психического развития ребенка, включая процессы познания, эмоции, волю, личность в 

целом. 

Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие познавательных интересов, 

которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают 

потребность в познании. 

У детей в норме в психическом развитии важную роль играет потребность в новых 

впечатлениях. Развиваясь, она становится познавательной потребностью и в дальнейшем 
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является побудительной силой всего психического развития ребенка. У умственно отсталых 

детей потребность в новых впечатлениях, а затем и познавательная потребность значительно 

ослаблены. Как показывают исследования С.Д. Забрамной, у умственно отсталых на всех 

этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях 

атипичное развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а 

порой искаженные представления об окружающем. Их опыт крайне беден. 

   У всех обучающихся имеются нарушения нормального развития когнитивных 

процессов, поэтому коррекция недостатков умственного развития и формирование 

правильной организации умственного труда детей с особыми образовательными 

потребностями является одной из главных задач учреждения. 

Особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей приводят к 

недоразвитию личности и деятельности, которые особенно усугубляются под влиянием 

негативной социальной ситуации. В условиях же положительного отношения к ребенку, 

коррекционно-развивающего обучения появляются позитивные тенденции к компенсации 

дефекта. 

Цель: коррекция недостатков познавательного развития, развитие положительной 

познавательной мотивации. 

Задачи: 

 способствование коррекции недостатков интеллектуального развития и активизация 

познавательной деятельности с учетом компенсаторных возможностей обучающихся; 

 формирование адекватного восприятия своих успехов и неудач; 

 развитие основ личной самооценки; ответственности за свои поступки; 

 учет психофизических особенностей воспитанников в процессе обучения и 

воспитания, мониторинг и своевременная коррекция образовательного маршрута; 

 формирование экологических представлений; 

 воспитание положительных качеств личности (сознательность, организованность, 

дисциплинированность и т. д.). 

 

Модуль 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Физическое воспитание – важный фактор в коррекции всех компонентов 

интеллектуального, психофизического, личностного развития ребёнка с умственной 

отсталостью, которое строится в соответствии с обшей целевой установкой обучения и 

воспитания ребенка с ограниченными возможностями - подготовить его к самостоятельной 

жизни в социуме.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность многообразна, она включает в себя 

комплекс различных мероприятий: спортивных, оздоровительных, лечебных, 

профилактических, а также приобщение детей к физкультуре и спорту как особому средству 

духовного и культурного развития человека в обществе. Вместе с тем, в процессе коррекции 

и целенаправленного формирования физического развития детей у них воспитываются 

положительные волевые качества: настойчивость, целеустремленность, терпеливость и т.д. 

Режим дня рассматривается как средство воспитания у  детей качеств личности, а также 

выработку  у ребенка динамического стереотипа ответных реакций. Особенности 

психофизического развития детей диктуют необходимость включать в режим дня 
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охранительные и укрепляющие здоровье мероприятия: утреннюю гимнастику, подвижные 

игры на воздухе и др.  

Параллельно ведется работа по санитарно-гигиеническому воспитанию и охране 

здоровья.   

С целью безопасности и защиты человека в чрезвычайных ситуациях предусмотрены 

занятия по основам безопасности жизнедеятельности.  

Цель: формирование у обучающихся установки на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

 содействие коррекции психического и физического здоровья обучающихся, 

формирование у детей с отклонениями в развитии валеологически обоснованного режима 

труда и отдыха; 

 коррекция двигательной активности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  воспитания личностных качеств, а именно: дисциплинированности, аккуратности, 

собранности, умении организовать свое время и пр.; 

 воспитание интереса к занятиям спортом, поддержка и развитие детского спорта.   

 

Модуль 4. Трудовая деятельность 

 

Трудовое воспитание занимает основное место в комплексной коррекционной работе с 

обучающимися дома-интерната. Оно призвано подготовить обучающихся к самостоятельной 

практической деятельности. Правильно организованный труд посильный для ребёнка 

способствует развитию  многих положительных качеств. Повседневные виды труда 

представляют возможность ознакомить детей с инструментами и орудиями труда, способами 

работы с ними. Труд существенно дополняет и конкретизирует знания детей о явлениях 

живого и неживого мира, способствует развитию таких качеств, как внимательность, 

сообразительность. Кроме того, трудовая деятельность способствует физическому развитию, 

является благоприятным фактором коррекции имеющихся психофизических недостатков, а 

труд детей на природе способствует закаливанию организма, повышает его 

работоспособность, содействует развитию таких двигательных качеств, как точность, 

ритмичность, согласованность. 

Самым элементарным видом труда, но обязательным для каждого ребенка, является 

самообслуживание, благодаря которому закладываются навыки чистоплотности, 

аккуратности, бережливости.  

Самообслуживание – повседневная деятельность, которая требует внимания к тому, как 

дети умываются, чистят зубы, убирают свою постель, следят за опрятностью одежды, обуви, 

других вещей. Опыт работы показывает, что дети испытывают трудности в 

самообслуживании, так как требует устойчивой регуляции произвольного поведения, 

выполнения ряда действий в определенной последовательности, умения их правильно 

повторить, оценить достигнутые результаты в соответствии с требованиями учителя. Другой 

аспект развития трудовых навыков связан с хозяйственно-бытовой, общественно-полезной 

деятельностью, которая формирует у них нравственные представления и оценки, 

характеризующие деятельность людей. У детей развивается готовность к безвозмездному 

труду на благо окружающих. 



49 
 

Цель: усвоение норм общественного поведения, позволяющих активно участвовать в 

труде и общественной жизни,  приобщаться к социальной и культурной жизни общества. 

Задачи: 

 овладение обучающимися общетрудовыми умениями и навыками, необходимыми в 

самостоятельной жизни; 

 формирование   у   обучающихся   прочных   профессионально-трудовых   умений   

и   навыков, воспитание   культуры   труда; 

  формирование практической и психологической готовности к труду  в целях 

успешной социализации и самоопределения; 

 коррекция поведения детей посредством трудотерапии; 

  воспитание  у  обучающихся  таких  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  

ответственное отношение к заданиям, бережное отношение к общественному имуществу, 

умение работать в коллективе и выполнять требования трудовой дисциплины.  

 

Модуль 5. Художественно - творческая деятельность 

 

Художественно-творческая деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья затруднена в силу их общего умственного недоразвития и весьма слабых 

возможностей к самостоятельному художественному творчеству. Часто чувства детей 

неадекватны  ситуации, они примитивны, поверхностны и конкретны по своему 

содержанию. Причиной тому является дефицит любознательности и активной 

самостоятельной деятельности. Недоразвитие деятельности зрительных, слуховых, 

двигательных и других анализаторов затрудняет накопление сенсорного опыта, а 

выраженные недостатки памяти, речи и мышления затрудняют познания окружающего мира 

в многообразии его связей и отношений.  

Формирование у детей эстетических чувств, знаний и представлений осуществляется 

комплексно в системе воспитательного процесса и ведется в нескольких взаимосвязанных 

направлениях.  

Занятия творчеством являются основой знаний о прекрасном, но особое значение 

приобретают воспитательные занятия, которые дают возможность более широкого 

использования богатого арсенала различных направлений искусства. 

Цель: формирование эстетической культуры, эстетического отношения к окружающему 

миру, умения видеть и понимать прекрасное, воспитание умения воспринимать красоту 

природы, произведения искусства, внутреннюю и внешнюю красоту человека. 

Задачи: 

 систематичное развитие эстетического вкуса у детей с отклонениями в развитии во 

всех сферах деятельности; 

 способствование развитию музыкальных и творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе индивидуальных возможностей; 

 развитие интереса к традициям русской народной культуры, быта, воспитание 

уважения к традициям других народов; 

 развитие и коррекция тактильных, зрительных, слуховых, обонятельных  основ 

восприятия окружающего мира; 

 компенсация недоразвития эмоциональной сферы  детей; 
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 воспитание художественно-эстетического вкуса, чувства красоты, ритма. 

 

Модуль 6. Культурно-досуговая деятельность 

 

Культурно-досуговая деятельность удовлетворяет потребность детей в общении, 

отдыхе и релаксации. В процессе этой  деятельности дети, с особыми образовательными 

потребностями приобретают опыт самореализации своих способностей, адекватные формы 

взаимодействия. Праздники и вечера являются особой и предпочтительной формой 

организации детского досуга. Они способствуют наиболее эмоциональному воздействию и 

эффективному решению ряда воспитательных задач. Также способствуют формированию 

речевых навыков у детей с нарушениями интеллектуальной деятельности, развивают их 

эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость, обогащают музыкальные впечатления 

воспитанников, способствуют проявлению творческой инициативы, становлению личности 

ребенка, формированию нравственных представлений. 

Культурно-досуговая деятельность как бы объединяет все виды искусства, дает 

возможность творчески использовать их, вызывает у воспитанников эмоциональный отклик 

при восприятии поэтического слова, мелодии, изобразительных и художественных образов, 

имеет большое значение для формирования интересов детей, развития их творческой 

активности. 

Цель: способствовать коррекции эмоционально-волевой сферы посредством 

приобщения воспитанников к досуговой деятельности. 

Задачи: 

 приучать детей рационально использовать свое  свободное время заниматься 

интересной и   содержательной деятельностью; 

 формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, занятия по интересам и 

т.д.); 

 создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга; 

 формировать у детей представления о будничных и праздничных днях; вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам; 

 приучать активно участвовать в их подготовке; 

 воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы в учреждении 

 

Самоанализ организуемой в учреждении воспитательной работы осуществляется 

ежегодно и проводится по всем модулям с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения.  

Способом получения информации о результатах воспитания обучающихся является 

наблюдение. Внимание специалистов учреждения сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
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почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждается на 

МО специалистов по социальной реабилитации и педагогов, на педагогическом совете 

учреждения. Итогом анализа организуемого в учреждении воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

3.4 Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

Работе с родителями детей, обучающихся по АООП ООО, уделяется достаточно 

большое внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, 

неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные возможности в 

решении определённых вопросов: воспитания детей, включение их в социальные и трудовые 

сферы, становление детей как активных членов общества.  

Программа  сотрудничества  с  семьей в учреждении  направлена  на  обеспечение 

конструктивного  взаимодействия  специалистов  дома-интерната  и  родителей (законных  

представителей)  обучающегося  в интересах  особого  ребенка  и  его  семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с умеренной,  тяжелой,  

глубокой  умственной  отсталостью,  с тяжелыми множественными нарушениями развития  

путем включение в проведение и участие различных мероприятий. 

Цель: сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью,  с тяжелыми множественными нарушениями развития;  

повышение психолого - педагогической компетенции родителей. 

Задачи: 

 психолого – педагогическая  поддержка семьи; 

 повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

 обеспечение участия семьи в разработке и реализации ИПР; 

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в образовательной 

организации; 

 организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации ИПР и 

результатах его освоения; 

 организация участия родителей во внеурочных мероприятиях; 

 образование и просвещение родителей детей с умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью,  с тяжелыми множественными нарушениями развития 

ориентировано на актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка, на психологическую 

безопасность (безопасная семья, безопасный дом-интернат, социальное окружение) семьи и 

ее взаимодействия с учреждением. 

Принципы работы с родителями: 

 личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 

личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий; 

 гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 

семьи, вера в них; 
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 принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в 

комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-дефектологом, классным 

руководителем, воспитателем, родителями; 

 принцип доступности. 

Концепция взаимодействия образовательного учреждения  и семьи: 

Семья – центр жизни ребенка. 

Семья держит в своих руках важнейшие рычаги самочувствия ребенка и его развития. 

Семья – величина постоянная, тогда как педагоги, воспитатели и детские учреждения 

приходят и уходят. 

Каждый родитель – эксперт по своему ребенку, его первый воспитатель и педагог. 

Педагоги – профессиональные консультанты, помощники и доверенные лица родителей 

в деле воспитания и образования. 

 

   № Мероприятия 

 

Ответственные 

1.  Повышение осведомленности родителей (законных 

представителей) об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка: 

 индивидуальные консультации по запросу родителей 

(законных представителей) 

администрация дома-

интерната, специалист 

по социальной 

реабилитации, 

педагоги, врачи, 

заведующий ОДИ 

2.  Психологическая поддержка семьи: 

 индивидуальное консультирование по запросу родителей 

(законных представителей); 

 размещение консультаций и рекомендаций для родителей 

(законных представителей) на официальном сайте дома-

интерната, в группе социальной сети «ВКонтакте» 

 

педагог-психолог 

3.  Обеспечение участия семьи в разработке и реализации ИПР, 

единства требований к обучающемуся в семье и в доме-

интернате: 

 участие родителей (законных представителей) в 

разработке ИПР;  

 посещение родителями (законными представителями) 

уроков/занятий; 

 консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам обучения ребенка в домашних условиях, выбор 

единых подходов и приемов работы 

специалист по 

социальной 

реабилитации, 

педагоги, заведующий 

ОДИ 

4.  Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о 

ходе реализации ИПР и результатах ее освоения: 

 информирование родителей (законных представителей) с 

помощью дистанционных технологий; 

 личные встречи, беседы;  

 ежедневное наблюдение за ребенком; 

 просмотр и обсуждение видеозаписей занятий с ребенком 

в школе и дома 

специалист по 

социальной 

реабилитации, 

педагоги, заведующий 

ОДИ 
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5.  Организация мероприятий, способствующих укреплению 

отношений с родителями (законными представителями): 

 привлечение к участию родителей (законных 

представителей) во внеурочных мероприятиях (согласно 

календарному плану воспитательной работы) 

 организация общения родителей (законных 

представителей) с ребенком посредством дистанционных 

технологий; 

 содействие в организации домашнего отпуска; 

 содействие в функционировании  родительских комнат 

администрация, 

специалисты по 

социальной 

реабилитации, 

специалисты по 

социальной работе, 

педагоги, заведующий 

ОДИ 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

1. Коллективные формы взаимодействия: 

а) тематические доклады, плановые консультации, семинары: 

знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

б) размещение консультативно-методических материалов на сайте учреждения; 

в) проведение детских праздников и развлечений (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты учреждения с привлечением родителей). 

2. Индивидуальные формы работы. 

а) беседы и консультации специалистов, в том числе дистанционно в режиме онлайн и 

по телефону (проводятся по запросам родителей): 

оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания обучающихся с умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

б) анкетирование и опросы (проводятся по запросу от администрации, дефектологов, 

педагога-психолога, учителя  и по мере необходимости): 

сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

определение оценки родителями эффективности работы специалистов учреждения; 

определение оценки родителями работы учреждения. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения: 

а) информационные стенды и тематические выставки: 

информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы; 

б) выставки детских работ (проводятся по плану воспитательной работы): 

ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка; 

в) открытые занятия специалистов учреждения (дистанционно в режиме онлайн или в 

видеозаписи): 

создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей; 

наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
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 осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка  с  

умеренной, тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития; 

 создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями; 

 повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе; 

 овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком 

ребенка  с  умеренной, тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития; 

 формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка и изменения 

уровня родительских притязаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Учебный план 

Учебный  план  адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для  обучающихся  тяжелой и  глубокой  умственной  отсталостью 

(далее  –  учебный  план) определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 
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нагрузки обучающихся, состав и структуру учебных предметов и коррекционных курсов с 6 

по 10 год обучения. 

АООП ООО может включать как один, так и несколько учебных планов. ИПР, 

разрабатываемый учреждением на основе АООП ООО, включает индивидуальный учебный 

план (ИУП), содержащий предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным 

планом АООП ООО.  

Учебный  план  АООП ООО для обучающихся 7-10 годов обучения  включает две 

части: 

I – обязательная часть содержит четырнадцать учебных предметов: 

«Чтение»; 

«Письмо»; 

«Математика (счёт)»; 

«Музыка, пение»; 

 «Человек и общество»; 

«Мир растений»; 

«Мир животных»; 

«Человек»; 

«Физическая культура»; 

«Хозяйственно-бытовой труд»; 

«Ремесло (трудовое обучение); 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности»; 

«Социально-бытовая ориентировка». 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами: 

«Логопедические занятия»; 

«Адаптивная физическая культура»; 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

Коррекционные  курсы  реализуются в  форме индивидуальных и групповых  занятий.  

Выбор  дисциплин  коррекционно-развивающей направленности  для  индивидуальных  и  

групповых  занятий,  их количественное  соотношение    осуществляется  исходя  из  

особенностей  развития  обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и  индивидуальной программы  

реабилитации  инвалида. 

При  организации  образования  на  основе  ИПР  индивидуальная недельная  нагрузка  

обучающегося  может  варьироваться.  Так,  с  учетом учебного  плана  дом-интернат    

составляет  ИУП  для  каждого  обучающегося,  в  котором  определен индивидуальный  

набор  учебных  предметов  и  коррекционных  курсов  с указанием объема учебной нагрузки. 

Различия в индивидуальных учебных планах  объясняются  разнообразием  образовательных  

потребностей,  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  развития  обучающихся.   

Для детей, особые образовательные потребности которых  не позволяют осваивать 

предметы основной части учебного плана, учебная нагрузка для ИПР может формироваться 

следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются 
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часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом. У  детей  с  менее  выраженными  нарушениями  развития  

больший  объём учебной нагрузки распределится на предметные области.  

 Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 

группе/классе, могут обучаться ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для состава всего класса или для группы обучающихся, а также проводит индивидуальную  

работу  с  обучающимся  в  соответствии  с  расписанием уроков. 

 Продолжительность индивидуальных, фронтальных,  групповых  и  подгрупповых  

занятий в связи с психофизическими особенностями обучающихся в отделении обучения 

дома-интерната не превышает 25 минут. 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных  

групп  связана  с  необходимостью  поэтапного  повторения  и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к  старшему  школьному  возрасту  количество часов  на  

ряд  предметов  практического содержания увеличиваются. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5  дней. Обучение 

проходит в одну смену. Продолжительность  учебного  года  составляет 36 недель. 

Продолжительность  каникул  в  течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее  8 недель.   



 
 

Недельный учебный план АООП ООО 

7-10 год обучения 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

7 8 9 10 

Чтение 1 1 1 1 

Письмо 1 1 1 1 

Математика (счёт) 2 2 2 2 

Музыка, пение 1 1 1 1 

Человек и общество - - 2 2 

Мир растений - - 1 1 

Мир животных - - 1 1 

Человек - - 2 2 

Физическая культура 1 1 2 2 
Хозяйственно-бытовой труд 2 2 2 2 

Ремесло (трудовое обучение) 6 6 6 6 

Развитие устной речи на основе изучения 
предметов и явлений окружающей 
действительности 

2 2 2 2 

Социально-бытовая ориентировка 6 6 6 6 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 
22 22 29 29 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Логопедические занятия 2 2 - - 

АФК 2 2 - - 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
1 1 

- - 

Общее количество часов 27 27 29 29 
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4.2 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 
 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

  

Планируемая деятельность ребенка  

 

 

1.  «День Знаний» сентябрь присутствие  на торжественной линейке, 

концерте 

2.  «С Днем рождения, любимый 

город!» 

сентябрь посещение экскурсий (в том числе 

виртуальных),  участие в творческих 

выставках и конкурсах, участие в 

празднике 

3.  «День воспитателя» сентябрь изготовление поздравительных открыток 

для воспитателей, участие в досуговых 

мероприятиях 

4.  «Международный день 

пожилых людей» 

октябрь изготовление поздравительных открыток 

для пожилых людей 

5.  «День учителя» октябрь изготовление поздравительных открыток, 

подготовка к мероприятию, участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, участие в концерте 

6.  «Международный день 

врача» 

октябрь изготовление поздравительных открыток 

для врачей дома-интерната 

7.  «Мероприятия посвященные 

разгрому немецко-

фашистских войск в 

Заполярье (23 октября 1945)» 

октябрь участие в тематических творческих 

выставках и конкурсах, акциях 

8.  «День народного единства» ноябрь участие в тематических творческих 

выставках и конкурсах, акциях, подготовка 

и участие в концерте 

9.  «Всемирный день матери» ноябрь изготовление поздравительных открыток, 

участие в досуговых мероприятиях 

10.  «День осеннего именинника» ноябрь изготовление поздравительных открыток, 

участие в досуговых мероприятиях 

11.  «Всемирный день волонтера» декабрь изготовление поздравительных открыток, 

участие в досуговых мероприятиях 

12.  «Празднование Декады 

инвалидов»  

декабрь участие в тематических творческих 

выставках и конкурсах, акциях, участие в 

досуговых мероприятиях 

13.  «День рождения Деда 

Мороза» 

декабрь участие в тематических творческих 

выставках и конкурсах, акциях, участие в 

досуговых мероприятиях 

14.  «Международный день 

инвалидов» 

декабрь участие в тематических творческих 

выставках и конкурсах, акциях, участие в 

досуговых мероприятиях 

15.  «День Конституции 

Российской Федерации» 

декабрь участие в тематических творческих 

выставках и конкурсах, акциях, участие в 

досуговых мероприятиях 

16.  «Новый год» 

 

декабрь подготовка к мероприятию,  участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, акциях, участие в досуговых 

мероприятиях, в новогоднем празднике 
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17.  «Рождество Христово» январь подготовка к мероприятию,  участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, участие в досуговых 

мероприятиях, в рождественском 

празднике 

18.  «Крещение Господне» январь участие в тематических творческих 

выставках и конкурсах, участие в 

досуговых мероприятиях 

19.  «День святого Валентина» февраль участие в тематических творческих 

выставках и конкурсах, участие в 

досуговых мероприятиях 

20.  «День защитника Отечества» февраль изготовление поздравительных открыток, 

подготовка к мероприятию, участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, участие в концерте 

21.  «Масленица» 

 

февраль изготовление поздравительных открыток, 

подготовка к мероприятию, участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, участие в масленичном гулянье 

22.  День зимнего именинника» февраль изготовление поздравительных открыток, 

участие в досуговых мероприятиях 

23.  «Международный женский 

день» 

март изготовление поздравительных открыток, 

подготовка к мероприятию, участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, участие в концерте 

24.  «День смеха» апрель участие в развлекательных и досуговых 

мероприятиях  

25.  «Всемирный день здоровья» апрель участие в познавательных и досуговых 

мероприятиях  

26.  «День Космонавтики» апрель подготовка к мероприятию, участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, акциях, участие в концерте 

27.  «Пасха» апрель изготовление поздравительных открыток, 

подготовка к мероприятию, участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, участие в пасхальных 

мероприятиях 

28.  «День весеннего 

именинника» 

май изготовление поздравительных открыток, 

участие в досуговых мероприятиях 

29.  «Праздник Весны и Труда» май участие в тематических творческих 

выставках и конкурсах, участие в 

досуговых мероприятиях 

30.  «День Победы» май подготовка к мероприятию, участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, акциях, участие в концерте 

31.  «Мероприятия, посвященные 

окончанию учебного года» 

май подготовка к мероприятию, участие в 

концерте 

32.  «День защиты детей» июнь подготовка к мероприятию, участие в 

тематических творческих выставках и 

конкурсах, акциях, участие в концерте 
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4.3 Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся  

с тяжелой и глубокой умственной отсталостью  

 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися АООП ООО. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью в отделении 

обучения дома-интерната предусматривают следующие требования: 

1) Учреждение укомплектовано  педагогическими и руководящими работниками с 

профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики, в том числе по 

направлению «олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

3) В учреждении обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровый состав учреждения обеспечен междисциплинарной командой специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентные в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. В штат 

специалистов включены: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

специалисты по лечебной и адаптивной физкультуре, специалисты по социальной 

реабилитации, врачи (психиатр, педиатр). 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) имеют 

квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение высшего 

профессионального образования: 

а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии);  

в) по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 

олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 

образование (степень/квалификация бакалавр). 

Специалисты по социальной реабилитации, музыкальный работник, инструкторы по 

физической культуре и другие педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют уровень 

образования не ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 
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специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-

психиатр, педиатр), имеют соответствующее медицинское образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП ООО (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью, владеют методами междисциплинарной 

командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в учреждении могут быть созданы 

условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций 

системы социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации СИПР обучающихся с умственной 

отсталостью, использования научно обоснованных и достоверных инновационных 

разработок в области коррекционной педагогики.  

При необходимости организуются консультации других специалистов, которые не 

включены  в штатное расписание учреждения (врачи: неврологи, сурдологи, офтальмологи, 

ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья детей, возможностях лечения 

и оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, технические средства реабилитации, слуховые аппараты, очки,  

другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечивается на всех этапах 

образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка СИПР, ее 

реализация и анализ результатов обучения. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ООО (вариант 2),  обладают  

следующими компетенциями: 

 наличие  позитивного  отношения  к  возможностям  обучающихся  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

 понимание  теоретико-методологических  основ  психолого-педагогической 

помощи обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

 наличие  представлений  о  своеобразии  психофизического  развития 

обучающихся; 

 понимание  цели  образования  данной  группы  обучающихся  как развития  

необходимых  для  жизни  в  обществе  практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной  самостоятельности  и  самореализации  в  

повседневной жизни; 
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 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  учреждения,  позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и социальные 

контакты; 

 определение  содержания  психолого-педагогического  сопровождения 

обучающихся  в  семье,  понимание  наиболее  эффективных  путей  его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с  

взрослыми,  расширять  круг  общения,  обеспечивая  выход обучающегося за пределы семьи 

и образовательной организации; 

 наличие  творческого  отношения  к  педагогической  деятельности  по 

образованию  обучающихся  данной  группы,  способности  к  поискам инновационных  и  

нетрадиционных  методов  развития  обучающихся,  внедрению новых технологий  развития 

и  образования; 

 наличие  способности  к  общению  и  проведению  консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

 владение  навыками  профессионального  ухода,  предусматривающими 

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

взаимодействовать с взрослым; 

 наличие  способности  к  работе  в  условиях  междисциплинарной команды 

специалистов. 

Для административно-управленческого персонала учреждения, а также для педагогов, 

специалистов по социальной реабилитации 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. 

 

Система управления учреждения 

 

Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения каждым 

обучающимся качественного специального образования. 

1 уровень – стратегический: 

1.1. Директор дома-интерната: создает благоприятный морально-психологический 

климат и обеспечивает системную коррекционную, образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения. 

1.2. Педагогический совет: определяет стратегии и тактики деятельности 

учреждения, контроль качества реализации цели. 
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2 уровень – тактический: 

2.1. Заместитель директора по психолого-педагогической работе: обеспечивает 

эффективную и качественную работу педагогического коллектива по получению 

обучающимися качественного образования и приобретению опыта нравственного поведения. 

2.2. Заместитель директора по АХЧ: обеспечивает эффективную и качественную 

работу сотрудников по выполнению санитарно-гигиенических требований, развитию 

материально- технической базы учреждения. 

2.3. Главный бухгалтер: обеспечивает эффективность использования финансовых 

ресурсов. 

3 уровень – оперативный: 

3.1. Методист: руководит совершенствованием методик преподавания учебных 

предметов и воспитательной работы, повышением профессионализма педагогов и 

специалистов по социальной реабилитации.  

3.2. Психолого-медико-педагогический консилиум: обеспечивает коррекционную 

направленность деятельности педагогического коллектива. Диагностирует уровень  

психического, физического и умственного отставания обучающихся, разрабатывает 

рекомендации для педагогического коллектива по работе с обучающимися. 

3.3. Педагог-психолог: обеспечивает качественную психологическую помощь 

обучающимся в коррекции отклонений в развитии, педагогам - в консультировании по 

применению специальных методов и приемов в работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. 

3.4.  Врачи-психиатры: охраняют и укрепляют психофизическое здоровье 

обучающихся. 

4 уровень – исполнители: 

4.1. Педагоги, специалисты по социальной реабилитации: обеспечивают выполнение 

обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.2. Уборщики служебных помещений, сторожа, вахтер, дворник: обеспечивают 

выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.3. Врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал: обеспечивают 

выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций.  

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Учреждение  является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс; лицевые счета в  территориальном органе Федерального 

казначейства, печать установленного образца,  штамп и бланк с соответствующим 

наименованием и другие  необходимые  реквизиты;  ведет делопроизводство  и  архив,  

финансовую  и  статистическую  отчетность  по  формам,  установленным действующим 

законодательством. 

Финансовое  обеспечение  реализации  АООП ООО опирается  на  исполнение  

расходных  обязательств,  обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего  образования.   
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Финансово-экономическое  обеспечение  образования  осуществляется на основании 

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

АООП НОО: 

 обеспечивают  учреждению  возможность  исполнения требований  ФГОС; 

 обеспечивают  реализацию  обязательной  части адаптированной  программы  и  

части,  формируемой  участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации  АООП ООО осуществляется  в  объеме  не  ниже  

установленных  нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование  ребенка  на  основе  учебного  плана  учреждения и ИПР; 

2) обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в учреждении; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение  необходимым  учебным,  информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование реализации  АООП ООО осуществляется  в  объеме определяемых  

органами  государственной власти Мурманской области  нормативов  обеспечения  

государственных  гарантий  реализации прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  

общего  образования.  

Учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах учреждения, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.  

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. 

Штатное  расписание,  соответственно  и  финансовое  обеспечение учреждения  

определяется  с  учетом  количества классов. За каждым классом закрепляется количество 

ставок специалистов,  установленное  нормативными  документами  Министерства  

образования Российской Федерации. 

Объем финансирования  воспитания,  сопровождения,  обеспечения  ухода  и присмотра  

за  ребенком  рассчитывается  исходя  из  количества  времени,  необходимого  для  

обеспечения  помощи  ребенку  на  занятиях,  в  процессе ухода:  кормления,  одевания,  

раздевания,  осуществления  гигиенических процедур,  а  также  в  ходе  внеурочной  

деятельности  и  при  проведении  свободного времени в период нахождения в учреждении. 

Количество времени, необходимое на работу сопровождающих, определяется 

нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в ИПР. 

В  целях  обеспечения  непрерывности  и  преемственности образовательного процесса 

в условиях учреждения и семьи предусматривается  консультативная  работа  специалистов  

учреждения  с  семьями  обучающихся.  Финансирование  данной  услуги планируется из 

расчета не менее одного часа в месяц по каждому предмету и курсу, включенным в ИПР. 
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Предусматривается  финансирование  для  обеспечения  необходимым учебным,  

информационно-техническим  оборудованием,  учебно-дидактическим  материалом  и  

другим  оборудованием  для  организации образования обучающихся с учетом ИПР и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доме-интернате отвечает как общим, так и 

особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, 

материально-техническое обеспечение процесса освоения АООП ООО и ИПР соответствует 

специфическим требованиям СанПин к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства 

Здание и прилегающая территория дома-интерната соответствуют общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Территория и здание учреждения отвечают требованиям безбарьерной среды, поскольку 

важным условием реализации АООП ООО является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры учреждения для тех обучающихся, у которых имеются 

нарушения опорно-двигательных функций, зрения.  

В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, 

а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами учреждения. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

учреждением с учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в ИПР. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание/раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков/занятий, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
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Продолжительность специально организованного занятия/урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее/учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.   

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса/группы созданы специальные зоны. Кроме  

учебных зон предусмотрены места для отдыха и проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, который размещается в классе/группе в поле зрения 

обучающихся в специально оборудованных местах (ковролиновые и/или магнитные доски, 

фланелеграфы и др.). В случае, если у обучающихся имеются нарушение зрения, то 

предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные 

средства.  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание/раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи 

с этим учебные места для формирования данных навыков оснащены в соответствии с 

особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.).  

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития к образованию 

(ассистирующие средства и технологии) 

 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, 

к которым относятся ассистирующие/вспомогательные технологии. Для достижения 

ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его 

доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные средства и технологии с 

учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, 

сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.); 

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

 электронные адапторы, переключатели и др.; 

 подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 

сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный 

доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют 
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получить качественные результаты, даже когда возможности ребенка существенно 

ограничены. 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык» предполагает использование как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

 специально подобранные предметы; 

 графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, карточек 

PECS, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы); 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»); 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

 предметов различной формы, величины, цвета; 

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

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам; 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений; 

 калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

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

обучения выступают комнатные растения, расположенные в здании учреждения, объекты на 

прилегающей к учреждению территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в 
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рамках данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например,  сенсорных 

средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих 

положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. В учреждении 

имеется набор материалов и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки 

самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» 

предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного материала 

(фото, видео, рисунков), тематически связанного с социальной жизнью человека, ближайшим 

окружением. Данные материалы используются как в печатном виде (книги, фотоальбомы), 

так и в электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются 

различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств имеются 

игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, 

посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных 

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

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для 

занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, вышивка и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. 

Занятия музыкой и театром обеспечены доступными музыкальными инструментами 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, актовый зал оснащен 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся возможность 

физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже 

общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурного зала предусматривает 

специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды,  ортопедические 

приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых действий 

постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их качественные 

характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 

Учреждению для осуществления трудового обучения обучающихся требуются: 

 инструменты, соответствующие профилю труда (шитье, вышивка, 

растениеводство); 

 наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки 

в учреждении. 
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Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом создаются условия, способствующие выполнению доступных трудовых действий 

и получения качественного продукта. Для этого с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся  создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических 

изображений. Для создания, обработки и распечатки графических изображений в 

учреждении имеется оборудование и программное обеспечение. 

 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей чем 

в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Таким образом, все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике в учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка. 

Также обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией ИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации  в 

сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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