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Пояснительная записка 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями  (вариант 2) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена 

на образование ребенка с ТМНР, проживающего в   домашних условиях  с учетом его 

особых образовательных потребностей. 

   Нормативные документы: 

 

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

Федерации» 

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», зарегистрирован в 

Минюсте России   3 февраля 2015 года № 35850. 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011, рег. № 19993»». 

-Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

-Методические рекомендации по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения (письмо Управления специального образования Мини-

стерства образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6). 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями  

(вариант 2) МБОУ СОШ № 66.г.Сочи 

- Программа «Обучения и воспитания детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» под.ред. канд. псих. наук, проф. И.М. 

Бгажноковой (2010 г).  

 

          Целью реализации СИПР является достижение ребенком максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, включение его в жизнь 

общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта 

и повседневных социальных контактов в доступных пределах. 

Сроки: программа рассчитана на один год. 

 

1.Индивидуальные сведения о ребенке 

ФИО ребенка:  Гаджиева Пирдаус Суфибеговна 

Возраст ребенка: 9 лет (3октября 2008 года 

рождения) 

Место жительства: с.Молдовка, ул Энергетиков 42/26 

 Отец – Гаджиев Суфибег  Магамедович 

Мать – Гаджиева Камила Хизринебиевна 

Год обучения в школе: 2017г 

Класс: 1 «Д» 

Группа здоровья:  4 



 

2.Структура СИПР 

Содержание 

1. Индивидуальные сведения о ребенке. 

2. Структура СИПР. 

3. Психолого-педагогическая характеристика: на начало, и на конец учебного года. 

4. Индивидуальный учебный план. 

5. Содержание образования: 

5.1. Базовые учебные действия. 

5.2. Содержание учебных предметов. 

5.3. Нравственное развитие. 

5.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

7. Программа сотрудничества с семьей. 

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Особенностью программы является то, что она  решает в основном общеразвивающие, 

социокультурные и практические задачи. Программа раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития ученицы средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета. 

       Девочка по состоянию здоровья, согласно заключению ПМПК обучается на дому в 1д 

классе. 

       Направленность программы: формирование у ребенка потребности в обучении и 

развитии в условиях домашнего обучения. 

 

 3.Психолого-педагогическая характеристика на начало учебного года 

Сведения о личном отношении Пирдаус к школе: не сформированы. У девочки 

эмоциональный фон положительно окрашен. При обследовании в комфортных  

условиях и в процессе целенаправленного обучения,    идет на сотрудничество  с  

взрослыми.  Учебно-познавательная мотивация развита слабо.                                                                        

Ограничен объём знаний об окружающем мире. Представления характеризуются 

недифференцированностью, фрагментарностью. Новый материал усваивается только 

после многочисленных повторений.                                                                                                                      

Уровень сформированности психических процессов не соответствует возрастной 

норме:                                                                                                                                             

- восприятие недостаточно дифференцировано, замедленное, характерна узость 

объема восприятия,  нарушена избирательность восприятия, оно недостаточно активно.  

Снижено зрительное восприятие, нарушены пространственно-временные  

представления;                                                                                                      

  - внимание ниже возрастной нормы, характеризуется малой устойчивостью, 

трудностями распределения, замедленной переключаемостью, низким объемом 

внимания, быстрой утомляемостью, сонливостью. На занятиях быстро устаёт, начинает 

зевать, отвлекается, наступает состояние охранительного торможения. Игровое 

предъявление задания может послужить поводом для непроизвольного соскальзывания 

внимания ребенка с выполнения задания;                                                                                                                                 

- память механическая, объём памяти заниженный, запоминает с трудом и быстро 

забывает.  Испытывают наибольшие трудности при воспроизведении словесного 

материала. Слабо развита опосредованная, смысловая память;                                                                                                                              

- моторика недоразвита в целом. Движения недостаточно скоординированы, 

замедлены, неловки.  Наблюдается недоразвитие сложных форм движений, 

преимущественно рук, плохая переключаемость с одного движения на другое. 



Затрудняется выполнять движения по словесной инструкции или в воображаемой 

ситуации.                                                                                                                              

Выполняет несложные задания по образцу. Воспринимает учебную инструкцию, но 

работать по ней самостоятельно не может. Не применяет приемов самоконтроля в 

учебной деятельности.                                                              

 - речь невнятная, страдают все стороны речи - фонетическая, лексическая, 

грамматическая, семантическая.  Не сформирован звуко-буквенный анализ и синтез.  

Имеются   дефекты речи: значительно нарушена артикуляция, с трудом  усваивает 

значения слов,  недостаточно  развит фонематический слух,  затруднен звуковой 

анализ слова, имеются значительные дефекты произношения, бедность словаря, 

аграмматичное построение фраз, трудности формулирования мыслей, овладения 

грамматическим строем  

- мышление. Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны. Проявляется 

слабость регулирующей функции мышления, некритичность мышления. Сниженная 

скорость мыслительных процессов. Обнаруживает низкую работоспособность, быстро 

утомляется, что проявляется в вялости, сонливости, в резком снижении внимания, в 

появлении ошибок.                                                                 

Деятельность.  Не сформированы навыки учебной деятельности. Недоразвита 

целенаправленная деятельность, имеются трудности самостоятельного планирования 

собственной деятельности. Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудостью, 

ситуативностью.  

 

4.Индивидуальный учебный план 

  В программе представлены 4предметные области: восемь предметов в количестве 8 

часов в неделю. 

 

Предметные области  Учебные предметы Кол-во час 

Обязательная часть  

1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

Развитие речи и коммуникация 

Альтернативное чтение 

 Графика и письмо 

1 

1 

1 

2.Математика Математические представления 2 

3.Окружающий мир Окружающий природный мир  1 

Окружающий социальный мир 1 

4.Искусство Музыка и  

движение 

0,5 

 Изобразительная  

деятельность 

0,5 

  Итого:  8ч 

 

5.Содержание образования 

5.1. Программа формирования базовых учебных действий (БУД) направлена на развитие 

способности овладевать содержанием адаптированной основной общеобразовательной 

программой общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями - вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание) 



- умение выполнять инструкции педагога 

- использование по назначению учебных материалов 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию 

2. Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени 

- от начала до конца 

- с заданными качественными параметрами 

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

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

Для выявления возможной результативности обучения мы учитываем ряд 

факторов: 

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося. 

- в процессе предъявления заданий используем все доступные обучающемуся средства 

альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 

электронные ресурсы) и речевые средства - сопровождающая речь взрослого при 

выполнении действий. 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающемуся оказывается прямая и 

постоянная помощь со стороны педагога. 

- при оценке результативности достижений учитываем уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, 

с небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым). 

На основании полученных результатов делаются выводы о динамике усвоения 

программного материала, при необходимости вносятся коррективы в СИПР 

обучающегося. 

 

5.2. Содержание образования специальной индивидуальной программы 

развития. 

   Содержание образования СИПР включает конкретные задачи, отобранные из 

содержания учебных предметов, которые актуальны для образования Гаджиевой Пирдаус 

в силу её психофизических способностей. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации учебного процесса составлена на основе: 

 ФГОС от 19.12.2014г. приказ № 1599, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы, варианта 2, нацеленной на образование детей с 

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

индивидуальных образовательных потребностей; 

 Учебного плана МОБУ СОШ№66 г.Сочи Краснодарского края 

Основные цели и задачи обучения: 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе 

обучения и коррекция их недостатков. 

2.Формирование представлений о себе как «я», значимой и 

равноправной личности для окружающих. 

3.Формирование коммуникативных умений и социальных 

контактов с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде. 

4.Формирование социально-бытовых умений, обеспечивающих жизнедеятельность; 

5.Бытовая ориентация и социальная адаптация - как итог всей работы. 



Формы организации учебного процесса: Занятия проводятся 4 раза в неделю по 35 

минут в 1полугодии и по 40 мин во 2полугодии с обязательной динамической паузой 7-10 

минут, во второй половине дня.   

Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на предметно-

практической деятельности. 

Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Уроки-занятия включают в себя практические упражнения. 

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками; 

Виды деятельности учащегося на уроке: 

- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, 

аудиально-визуальные (слушание, показ); 

- игры-имитации, жестово-образные игры; 

- штриховка с помощью учителя; 

- предметно-практическая деятельность: складывание, перекладывание, вставление, 

нанизывание, сминание, разрывание предметов ; 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, («академический» и 

формирование жизненной компетенции), задает структуру данной программы, 

которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка с 

ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. Общий подход к оценке 

знаний и умений ребенка по академическому компоненту предлагается в его 

традиционном виде. 

 Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками с 

учетом его индивидуальных возможностей и психофизического состояния, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным 

реализовывать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Содержание учебных предметов. 

1.Речь и альтернативная коммуникация 

1.1 Развитие речи и коммуникация (1 час в неделю; 33 часа в год) 

Общая характеристика предмета  

Развитие речи и коммуникация направлены на социализацию личности ребенка, на 

коррекцию и развитие речевых способностей, на формирование эмоционального 

отношения к учебной и игровой деятельности. Коррекционно-речевая деятельность, 

направленная  на формирование коммуникативных умений у детей, включает 

целенаправленную работу по ознакомлению  школьников с художественным словом, что 

обеспечивает полноценное включение в общение как процесс установление и развития 

контактов с людьми. 



Курс развития речи и коммуникации направлен на достижение следующих целей, 

коррекция недостатков речевого опыта, исправление различных нарушений речи. 

Задачи: 

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными; 

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира; 

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

и деятельность человека; умение использовать усвоенный словарный и фразовый 

материал в коммуникативных ситуациях;  

4) начальные навыки чтения и письма, понимание смысла узнаваемого слова; узнавание и 

различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных 

предметов; использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации;  

5) развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения предмета обучающихся являются: 

- социально - эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты: 

- способность понимать обращенную речь; 

- умение определять интонацию; 

- умение вступать в контакт; 

- понимать смысл доступных жестов и графических изображений. 

Метапредметные результаты: 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Содержание учебного предмета 

       Учебный предмет «Речи и альтернативная коммуникация» содержит следующие 

разделы: коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации. 

Коммуникация  

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, 

жестами, изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящим (при 

предъявлении инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием 

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

Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в 

разговоре. Ответы на вопросы. Задавание вопросов. Соблюдение дистанции в разговоре. 

Прощание с собеседником.   

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, 

материалы, люди, животные и т.д.). Понимание слов, обозначающих признак предмета 

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

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

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верхней полке» и так далее). 

Понимание словосочетаний, простых предложений. Понимание обобщающих понятий (по 

возможности).  

Экспрессивная речь. Употребление слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, 

материалы, люди, животные и т.д.). Употребление слов, обозначающих признак предмета 



(цвет, величина, форма и др.). Употребление слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.). Употребление слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верхней полке» и т.д.). Употребление 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Употребление обобщающих понятий. 

Пересказ текста по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

последовательности событий. Составление элементарного рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. Составление простого рассказа о себе. Составление 

простого рассказа по серии сюжетных картинок. 

Планируемые результаты освоения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 

ребенка 

-Понимание слов, обозначающих 

объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность 

человека. 

-Умение самостоятельно использовать 

усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных 

целях. 

Способность понимать обращенную речь, понимать 

смысл доступных жестов и графических изображений: 

рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков.  

Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными 

-Качество сформированности устной речи 

в соответствии с возрастными 

показаниями. 

-Понимание обращенной речи, понимание 

смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

-Умение пользоваться средствами 

альтернативной коммуникации: 

жестами, взглядом, коммуникативными 

таблицами, тетрадями. 

Уметь пользоваться жестами, взглядом, тетрадями. 

Уметь различать интонацию. 

 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации на практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

Умение вступать в контакт, 

пользование индивидуальными 

коммуникативными карточками, 

таблицами с графическими 

изображениями объектов и 

действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным 

способом 

Уметь «проигрывать» обозначенные ситуации, 

моделируя тем самым различные варианты речевого 

поведения. Умение использовать средства 

альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, 

голосовых, речеподражательных реакций для 

выражения индивидуальных потребностей. 

 

1.2Альтернативное чтение (1 час в неделю; 33 часа в год) 
Предмет «Альтернативное чтение» интегрируется с предметами «Развитие речи и 

окружающий мир», «Графика и письмо», «Социально-бытовая ориентировка», а также с 

различными направлениями коррекционно-адаптационной работы. Он тесно связан с 

логопедической работой с учащимися с умеренной умственной отсталостью. 

 Обучение в заявленной последовательности «Альтернативному чтению» учащихся 

этой возрастной категории ориентировано на индивидуальные психофизические и 

речевые функции учащихся. Это позволяет осуществить коррекционно-развивающий 

процесс в соответствии с возможностями учащихся. 



 

  Цели программы: 

• создание условий для обеспечения необходимой мотивации слушания и 

самостоятельного рассматривания книг-картинок; 

• создание условий для формирования фундаментальной основы социального 

взаимодействия в системе невербальных средств общения. 

  Обучение учащихся выстроено по следующей схеме: первоначальное понятие «знак» 

(«пиктограмма») – обобщающее понятие – закрепление навыка самостоятельных действий 

с пиктограммами – самостоятельная ориентировка в системе знаков. Такое обучение 

ориентировано на индивидуальные психофизические и речевые (сохранные и 

нарушенные) функции учащихся. 

  В рабочей программе определены следующие задачи: 

 создание условий для организации речевой среды, пробуждения речевой 

активности; 

 создание условий для расширения словарного запаса активного и пассивного 

словаря, связанного с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

игрового опыта; 

 создание условий для формирования первичных ценностных представлений 

учащихся о книгах и иллюстрациях; 

 создание условий для знакомства учащихся с жестовыми, изобразительными 

средствами выразительности; 

 создание условий для приобщения к словесному искусству в доступных для 

учащихся ситуациях; 

 создание условий для знакомства с простыми по содержанию сказками, 

стихотворениями, потешками. 

 развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их 

коммуникативную потребность; 

 развивать фразовую речь  (по возможности); 

 формировать предметные и предметно – игровые действия учащихся, способность 

к коллективной деятельности, учить понимать соотносящиеся и указательные 

жесты. 

 

 

Содержание программы 

Добуквенный период 

1. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умение правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса . 

2. Специальная логопедическая работа (проводится логопедом и закрепляется на 

уроке учителем). Развитие органов артикуляционного аппарата, постановка дыхания и 

голоса, исправление дефектов речи. 

3. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха. 

Развитие звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание, и т. д.). 

Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у-у); двух звуков 

(ау, ах, му, уа и т. д.); 3-4 звуков (там, мама и т. д.). Называние слов по предъявленным 

предметам, картинкам. Составление простых предложений из 2-3 слов. Деление этих 

составленных предложений на слова. Слова «предложение», «слово» - употребляются 

учителем. Учащиеся должны понимать их и выполнять действия, связанные с этими 

словами. Выделение в устной речи звуков «а» и «у» в начале слов. Безречевые дети 

вместо называния слов и действий должны изображать действие по предложенной 

картинке и вопросам учителя. 



4. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Соотнесение 

натурального объекта с его графическим изображением и последующие словесное 

обозначение. выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева 

направо, в горизонтальном положении). 

5. Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильно сидеть за партой во время письма, правильно распологать 

на парте тетрадь и пользоваться карандашом. Развитие движений кисти и пальцев рук. 

Обведение карандашом простейших фигур по трафаретам, закраска и штриховка их, 

рисование прямых линий и несложных предметов. Письмо основных элементов 

рукописных букв. 

Букварный период. 

 Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчётливое произнесение их в 

изолированной позиции, а так же различие их в начале или конце слова ( в зависимости от 

того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв, слов (ах, уа, ах, ух), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа, ам, ум, ма, му, ах, ох, ух, ха, хо, 

ас, ос, ус, са, со, су ), сравнение их. Саставление слов с этими слогами из букв разрезной 

азбуки, чтение их. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Аа, Уу, Оо, 

Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данного учителем. 

письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов и слов. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Альтернативное чтение». 

 

Обучающийся  должен уметь: 

 осмысливать простые изображения; 

 показывать персонажей коротких произведений и передавать их характерные 

особенности; 

 использовать систему знаков в социальном окружении; 

 устанавливать связь между реальным предметом и его графическим изображением; 

 самостоятельно выбирать нужную пиктограмму из серии предложенных; 

 выстраивать пиктограммы в логический ряд, представляющий собой графически 

оформленное предложение или небольшие тексты. 

 Делить простые предложения на слова. 

  Делить слова на слоги (с открытым слогом).  

 Выделять  из слов гласные и согласные звуки «А», «О», «У», «М». Различать их в 

словах (узнавание называние слов, в которых данный звук имеется). 

 Читать глобально названия предметов в соответствие с изученными лексическими 

темами: 

 

 Обучающийся  должен знать: 

 членов своей семьи и ближнего окружения;  

 обобщающие слова: игрушки, овощи, фрукты, дикие и домашние животные, 

школьные и гигиенические принадлежности; семья, времена года. 

 содержание изученных литературных произведений; 

 графические изображения: времени года, явлений природы, времени суток, 

обобщающих слов. 

 



Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Альтернативное 

чтение». 
- формировать навыки социально адекватного поведения; 

- формировать социально приемлемые навыки коммуникации; 

- формировать навыки социальности: умение делить пространство, умение разделять 

фокус внимания, навыки саморегуляции, навык разделённого удовольствия. 

 

В процессе реализации программы у обучающегося формируются следующие  

базовые учебные действия: 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия 

Личностные 

учебные действия 

 

 

 

 

 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением 

положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия  

самостоятельность в выполнении учебных заданий  

Использование социально приемлемых правил поведения в 

обществе 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик)  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

учителем 

Обращаться за помощью и принимать помощь 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию  

сотрудничать со взрослыми разных социальных ситуациях 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Использовать социально приемлемые формы поведения в 

учебных ситуациях: входить и выходить из учебного 

помещения со звонком,ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

работать с учебными принадлежностями  

Регулятивные 

учебные  

действия 

Самостоятельно использовать расписание активностей на уроке 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Познавательные  

 

 

Учебно-управленческие умения: 

1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для 

индивидуальной деятельности. 

1.2. Понимать и соблюдать последовательность 

действий. 

1.3. Соблюдать последовательность выполнения 

активностей через использование структуры урока и 

дня.  

1.4. Пользоваться учебными принадлежностями. 

1.5. Правильно сидеть за партой. 

1.6. Уметь просить помощь у учителя. 



Учебно-информационные умения: 

2.1. Отвечать с помощью пиктограмм на  вопрос к 

иллюстрации 

2.2. Подбирать одинаковые слова, затем подписи к 

фотографиям или рисункам. 

2.3.  Осуществлять наблюдения объекта в 

соответствии с целями и способами, предложенными 

учителем. Узнавать по памяти необходимую надпись на 

карточке и подкладывать её к рисунку. 

 

Учебно-логические умения (учебно-интеллектуальные умения): 

3.1.Ограничивать вещь или процесс от других вещей и 

процессов. 

3.2. Определять существенные признаки изучаемого 

объекта по установленной учителем точке зрения. 

3.3. Осуществлять качественное и количественное описание 

объекта.  

 

1.3Графика и письмо(1 час в неделю; 33 часа в год) 

        Овладение письмом — одна из труднейших задач обучения учащихся с умеренной 

умственной отсталостью. Этот вид письменной речи чаще всего недоступен им. Тем не 

менее, некоторые учащиеся с умеренной умственной отсталостью все же способны 

освоить его на доступном для них уровне. 

  

       Основной целью обучения грамоте детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью является не механическое «научение» их читать и писать, а воспитание и разви-

тие их стремления устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, расширять 

круг общения и совершенствовать средства общения, 

      Важнейшая задача учителя в ходе обучения предмету «Графика и письмо» — 

организовать речевую среду, пробудить речевую активность учащихся, их интерес к 

предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), 

сформировать у них предметные и предметно-игровые действия, способность к 

коллективной деятельности, научить их понимать соотносящие и указательные жесты.  

Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на усвоение 

учащимися средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить их 

коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная 

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

принцип построения уроков-занятий становится ведущим. Речевая активность учащихся 

поддерживается и поощряется на всех уроках-занятиях. Для развития регулирующей и 

исполнительской функций речи учащихся рекомендуется работа по формированию и 

отработке предварительного замысла и его реализации с помощью символических средств: 

пиктограмм, карточек со словами. В основу «Программы» положено использование 

невербальных приемов. Поэтому последовательность подбора «письменных» упражнений 

определяется не только закономерностями и готовностью детей к воспроизведению букв и 

слов, но и частотностью использования букв, звуков, слов в различных социальных 

ситуациях. 

В процессе обучения учащихся на уроках по предмету «Графика и письмо» активно 

применяются различные упражнения, упражнение — это многократное повторение 

умственных и практических действий заданного содержания. Существуют подражательно-

исполнительские, конструктивные, творческие упражнения.  



       В рамках предмета «Графика и письмо» процесс обучения «письму» рассматривается 

в широком понимании. Прежде чем дети начинают осваивать доступные для них навыки 

письменной речи, они овладевают графическими навыками.  

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

отсталостью могут выполнять вместе со взрослыми. Прежде всего, это рисунок, картинки 

в стиле лубка, прорисовывание контурных линий,  штрихов, нанесение пятен на листы 

бумаги и т. п. Этот вид условного письма рассматривается как «рисуночное письмо».  

Упражнения в «рисуночном письме» (работа с карандашом) требуют не только навыка его 

удерживания, но концентрирования внимания на процессе действий с карандашом и 

листом бумаги.     

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

изобразительными и графомоторными навыками, пространственными представлениями. 

Обучение проводиться в игровой форме. Работа осуществляется на основе предметно – 

практической деятельности, дающей учащимся возможность познать объект, используя 

все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). Практическая 

деятельность включает оперирование различными предметами и дидактическими 

игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием реальных предметов и 

их аналогов, а также пиктограмм.   

    

  Основное содержание курса  
На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают элементарными 

изобразительными и графомоторными навыками, пространственными представлениями. 

«Рисуночное письмо» В «Программе» представлены виды заданий, которые учащи- еся с 

ТМНР могут выполнять вместе с педагогом. Прежде всего, это рисунок, картинки в стиле 

лубка, прорисовывание контурных линий, штрихов, нанесение пятен на листы бумаги и т. 

п. Этот вид условного письма рассматривается как «рисуночное письмо». Упражнения в 

«рисуночном письме» (работа с карандашом) требуют не только навыка его удерживания, 

но и концентрирования внимания на процессе действий с карандашом и листом бумаги. 

Эти упражнения представляют собой попытку создать некое конкретное изображение или 

хотя бы примитивные каракули. При помощи рисуночного письма учащиеся учатся 

фиксировать (изображать) не только конкретные образы, но и отвлеченные понятия, 

которые выражаются наглядными средствами. «Упражнения» В процессе обучения 

учащихся на уроках по предмету «Графика и письмо» активно применяются различные 

упражнения. Существуют подражательно-исполнительские, конструктивные, творческие 

упражнения. «Письменные упражнения» — это, скорее, различные сенсомоторные 

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

формирование пространственных представлений, координацию движений «взгляд -рука». 

Они знакомят учащихся со свойствами материалов, которые могут служить в качестве 

средств отобразителъности. «Письменные» упражнения включают рисование на песке 

ладонью, пальцем, палочкой и т. п. Для этого в классной или специально оборудованной 

комнате располагаются подготовленные емкости с чистым, просеянным песком. Для 

«письменных» упражнений применяются также подносы с манкой (или другими 

сыпучими материалами), на которой учащиеся рисуют различные картинки (лицо, дерево 

и т. п.), а также вместе с учителем «пишут» буквы и слова. «Упражнения с картинками» 

По мере развития моторных навыков учащиеся переходят к рисованию различных 

картинок, пиктограмм, «написанию» слов с помощью внутренних и внешних трафаретов. 

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

условием является создание ситуаций, направленных на коммуникативное общение, на 

воспитание умения доводить выполнение задания до логического конца, после чего 

следуют обсуждение и положительная оценка «письма» учащегося. «Ритмические 

упражнения» направленны на развитие общей моторики, чувства ритма, зрительно-

пространственной ориентации. Выполняя ритмические упражнения сопряженно с 



педагогом, учащиеся на невербальном уровне учатся понимать инструкции. В «жестово-

образных» играх учащиеся овладевают навыками невербальной и вербальной 

коммуникации. Выполняют имитирующие (подражательные) координированные 

движения (птички полетели, зайка прыгает). Манипуляторные навыки с предметами 

(игрушками) позволяют ребенку «вживаться» в образ, тем самым способствуют развитию 

интереса к окружающей действительности.  

 

Планируемые результаты  
 

Предметные 

 способность понимать обращённую речь, понимать смысл доступных графических 

изображений; 

 иметь представление о правилах работы в тетради, писать элементы букв на 

нелинованной бумаге, в широкой строке; 

 рисование контурных и цветных изображений по трафаретам; 

 рисование («писание») контурных линий, штрихов, пятен на листе бумаги, 

различной по фактуре сыпучей поверхности; 

 рисование простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые 

единицы; 

 обводка по точкам и пунктирным линиям, дорисовывание частей изображения с 

целью создания целого (двухмерное изображение предмета); 

 проводить прямые, наклонные, волнистые линии (по обводке, по опорным точкам); 

 рисовать бордюры, состоящие из элементов букв; 

 писать элементы букв на нелинованном листе и в тетради (по обводке, по опорным 

точкам); 
 

Метапредметные 

 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя вербальные и 

невербальные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения; 

 выполнять инструкции учителя, адекватно реагировать на замечания учителя; 

 выполнять действия по словесной инструкции, образцу и по подражанию 

 формирование умения выполнять задание в течение определённого периода 

времени; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

своё поведение; 

 формирование умения оценивать правильность выполненного задания; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

 контролировать и оценивать свои действия и действия окружающих; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

 умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
 

Личностные 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающейся; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 самостоятельность в выполнении учебных заданий 

 

 

2.   Математика 

                                   2.1. Математические представления 
                                                                       (2 часа в неделю) 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни.  

Задачи: 

 сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления; 

 сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность;  

  сформировать способностью пользоваться математическими знаниями  

при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Общая характеристика учебного предмета:  

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

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от 

него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 

доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В 

конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления 

в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором 

он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое 

количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, 

приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, 

необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

  Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями  

                                                            на конец учебного года. 

Предметные компетенции.      

 Учащиеся должны знать: 

* основные цвета красный и желтый; 

* формы квадрат, круг, куб, шар; 

* величины большой, маленький; 

* основные части тела, лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши и т. п.); 

Учащиеся должны уметь: 

* осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с 

педагогом, по подражанию, по образцу); 

* выделять признаки цвета (красный и желтый), формы (квадрат, круг), величины 

(большой, маленький) в предметах по подражанию действиям взрослого (задания типа 

«Найди такой же...»), по образцу и по словесной инструкции; 

* осуществлять выбор геометрических фигур (круг, квадрат, круг, шар) по 

подражанию действиям педагога, образцу и по словесной инструкции; 

* производить объединение фигур в группы по форме (шары, кубы, круги, квадраты); 



* перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной 

инструкции и самостоятельно; 

* показывать на себе и на кукле основные части тела, лица (руки, ноги, голова, глаза, 

нос, уши и т. п.); 

* перемещать различные предметы вперед и назад по полу, но поверхности стола по 

подражанию действий взрослого, по образцу и по словесной инструкции: 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс). 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с  учителем. 

обращаться за помощью и принимать помощь. 

Регулятивные учебные действия 

работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

делать простейшие обобщения.  

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях) 

 

                                           Содержание учебного предмета 

Программа предполагает работу по следующим разделам:  

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

величине»,  «Пространственные представления», «Временные представления».  

Количественные представления.  

 Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

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

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).  

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств).  

 Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов по единицам в 

пределах 3. Узнавание цифр 1-3. Соотнесение цифры с количеством предметов в пределах 

3. Написание цифры в пределах 3. Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег.  

Представление о форме.  

 Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Рисование, штриховка, обводка геометрической фигуры 

(«треугольник», «квадрат», «круг»).  

Представления о величине.  

 Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

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

возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. 

Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов 



по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с 

помощью мерки.  

Пространственные представления.  

 Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («впереди», «сзади», «справа», «слева»). 

Перемещение в пространстве в заданном направлении («вперёд», «назад», «вправо», 

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

сторона»). Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление ряда из 

предметов, изображений. Определение месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления.  

 Времена года (осень, зима, весна, лето). Различение частей суток («утро», «день», 

«вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», 

«сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий. Определение времени по 

часам (целого часа, с точностью до получаса). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности.  

 Планируемые предметные результаты учебного предмета 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

Умение различать предметы по 

форме, величине. 

Умение ориентироваться в 

схеме тела 

Умение различать множества 

(один – много). 

Умение различать части суток. 

Умение различать и сравнивать предметы по форме, 

величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве 

и на плоскости.  

Умение различать, сравнивать и преобразовывать 

множества (один – много). 

Умение различать части суток, соотносить действие с 

временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с 

началом и концом деятельности.  

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами в пределах 3 

Умение соотносить число с 

соответствующим количеством 

предметов.  

Умение пересчитывать 

предметы.  

Умение соотносить число с соответствующим 

количеством предметов, обозначать его цифрой.  

Умение пересчитывать предметы в доступных 

ребенку пределах.  

 

                                                                     3.  Окружающий мир 

                                                     3.1. Окружающий природный мир: 

                                                                          (1ч. в неделю) 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 



Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности.  

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природы; 

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

явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

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

и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

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

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных изменениях (лето, зима); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 

строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 

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

безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности; 

                     Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями  

                                                               на конец учебного года. 

Предметные компетенции.      

Учащиеся должны знать: 

Названия растений (дерево, трава), частей растений (ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).  

Узнавать (различать) овощи (помидор, огурец) по внешнему виду (вкусу, запаху).  

Знание значения овощей в жизни человека. Знание/различение цветка от дерева; знание 

строения цветов (стебель, листья, цветок). Знание особенностей ухода.  

Строение домашнего (кот, собака) животного и птицы (курица, петух) (голова, лапы, 

хвост, ноги, уши). Знать значение домашних животных и птиц в жизни человека. Уход за 

домашними животными.  

Знать (различать) насекомых (жук, бабочка). Знание способов передвижения насекомых. 

Знание значения насекомых в жизни человека, в природе.  

Знать (различать) времена года (лето, зима) по характерным признакам. Знать (различать) 

явления природы (дождь, снег). Соотнесение явлений природы со временем года.  

Учащиеся должны уметь: 

Называть (по возможности) предметы, характеризовать их по цвету, размеру. 

Сравнивать два предмета, находить сходные и отличительные признаки. 

Классифицировать предметы по образцу. 



Личностные учебные действия 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

- целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

делать простейшие обобщения на наглядном материале. 

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями.  

 

Содержание программы 

 

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

мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – 

сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, 

ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 

среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 

в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 

к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за 

трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 

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

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в 

природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

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

значения грибов, способов переработки грибов. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Растительный мир. 9 

2 Животный мир. 11 

3 Объекты природы. 8 

4 Временные представления. 5 

 Итого:  33 

 

 Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1) представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 



        -интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

        -расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, и 

других); 

        -представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях,  их влиянии на жизнь человека; 

         -умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

          -расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, 

их виды, понятия "полезные" - "вредные", "дикие" - "домашние" и другие); 

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

          -умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 

другое). 

                                                          3.2. Окружающий социальный мир 

                                                                                (1 ч в неделю) 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на формирование 

знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение 

уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с 

этим программа учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 

включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе 

включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

Задачи предмета: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения);  

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

 

               Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями  

                                                       на конец учебного года. 

Предметные компетенции.      

Учащиеся должны знать: 

 типовые модели поведения в различных ситуациях согласно общепринятым 

нормам поведения. 

 назначение предметов посуды, мебели, школьных принадлежностей 

 наземный транспорт 

 правила перехода улицы 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять правила поведения в общественных местах,  

 Различать помещения школы, школьной территории и части улицы 

Личностные учебные действия: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



 целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей 

Коммуникативные учебные действия 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и    работать в общем темпе, активно участвовать в 

деятельности 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

Познавательные учебные действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

 делать простейшие обобщения на наглядном материале. 

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

 

                                                           Содержание программы   

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание 

(различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный), 

городской (сельский, дачный) дом. 

Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). 

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, 

кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности 

при пользовании электробытовым прибором. 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил 

хранения молочных продуктов. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов 

бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре 

(глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, 

коробка, газета, книга и др.). 

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы, улицы 

,проспекты, переулки, площади , здания, парки). Узнавание (различение), назначение 

зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи 

(банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, 

одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, 

жилой дом. 

Транспорт. 



Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздника День Победы. Знание школьных традиций. 

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной 

символики (герб, флаг, гимн). 

 

 

                                       Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

· Интерес к объектам, созданным человеком. 

· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.). 

· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

3) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

· Представление о праздниках, праздничных мероприятиях. 

· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

· Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

4) Представление о стране проживания Россия. 

· Представление о стране, городе, месте проживания. 

· Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

Жизненные компетенции: 

индивидуально дозированное и планомерное расширение его жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

4.Искусство 

4.1 Музыка и движение 

(0,5 час в неделю) 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, 

но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной 

ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами 



музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его 

отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни.  

          

 

4.2 Изобразительная деятельность 

(0,5 час в неделю) 

 

         Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

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

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. 

 Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Задачи: 
 развитие интереса к изобразительной деятельности;  

 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация;  

 развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности;  

 формирование умений пользоваться инструментами; 

 обучение доступным приемам работы с различными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета: На занятиях по аппликации, лепке, 

рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к 

деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить 

выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей 

без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать 

приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая 

картинки штампами или трафаретом. Разнообразие используемых техник делает работы 

детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных 

эмоций.       

 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 



полу; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 формирование уважительного отношения к окружающим; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), развитие мотивов 

учебной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни: интерес к доступным видам изобразительной деятельности; умение 

использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

 способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; стремление к собственной творческой деятельности и 

умение демонстрировать результаты работы; умение выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой творческой деятельности; 

 готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми; умение использовать 

полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, 

конкурсах рисунков, поделок. 

Метапредметные результаты: 

 умение выполнять задание в течение определённого времени; 

 умение выполнять инструкции учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Содержание учебного предмета 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». 

 «Аппликация» 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, трафарет. Сминание бумаги. Сгибание листа бумаги пополам. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение 

надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону).  

«Лепка» 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто.  

Разминание пластилина. Отрывание кусочка материала от целого куска. Отщипывание 

кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала пластмассовым ножом. 

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

руках). Катание шарика на доске (в руках). Сгибание колбаски в кольцо. Расплющивание 



материала на доске (между ладонями, между пальцами).  Защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия прижатием. Лепка предмета из одной (нескольких) частей.  

«Рисование» 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. Оставление графического 

следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности 

действий при работе с красками (опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды 

с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д.). Освоение приемов рисования 

кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета 

для рисования. Рисование точек. Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) 

линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали). Рисование контура 

предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 

Планируемые результаты освоения программы в 1 классе 

Минимальный уровень  Достаточный уровень 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование 

 - интерес к доступным видам 

изобразительной деятельности; 

 - освоение доступных средств 

изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование 

 - интерес к доступным видам 

изобразительной деятельности; 

-умение использовать инструменты и 

материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация) 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности 

 - положительные эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности 

  

- стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

- умение выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой 

творческой деятельности 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях 

 - готовность к взаимодействию в творческой 

деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми 

- умение использовать полученные навыки 

для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, 

поделок 

 

 

 

 

5.3. Нравственное развитие 

 

 Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни;  

 Доброжелательное отношение к окружающим; умение устанавливать контакт, 

общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных; доверительное 

отношение и желание взаимодействовать с взрослым (во время гигиенических 

процедур, одевания, приема пищи и др.); 

 Умение выражать свои желания, делая выбор;  



 Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, работе, 

досуге.  

 

5.4. Формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 

 Знакомство с правилами личной гигиены, выполнение 

 Интерес и бережное отношение к природе ;соблюдение правил поведения в 

природе. 

 Безопасное поведение в окружающей среде.  

 

 

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Учитель класса, психолог. 

 

7. Программа сотрудничества с семьей. 

 

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях 

развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях 

ребенка 

 индивидуальные консультации 

родителей со специалистами (раз в 

триместр и по запросу родителей) 

 индивидуальные консультации 

родителей по темам:  

  «Реализация СИПР в 

домашних условиях »,  

 «Формирование социально – 

бытовых навыков». 

 

Обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации СИПР, 

единства требований 

к обучающемуся в 

семье и в 

образовательной 

организации 

 участие родителей в разработке 

СИПР  

 посещение родителями 

уроков/занятий; 

 консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор единых 

подходов и приемов работы; 

 домашнее визитирование 

 

 

организация 

регулярного обмена 

информацией о 

ребенке, о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее 

освоения 

 информирование электронными 

средствами; 

 личные встречи, беседы;  

 ежедневный просмотр и записи в 

дневнике ребенка; 

 просмотр и обсуждение 

видеозаписей занятий с ребенком 

в школе и дома. 

 

организацию 

участия родителей 

во внеурочных 

мероприятиях 

 привлечение родителей к 

планированию, разработке и 

реализации мероприятий: 

«1 сентября – День Знаний» 

«Новогодний праздник» 

«Последний учебный день» 

 

 



 

8.Перечень необходимых технических средств и 

 дидактических материалов.  

 

 Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая мозаика. 

 Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по 

темам:  «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Времена года», «Объекты и явления природы», 

«Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», 

«Профессии», «Музыкальные инструменты». 

  набор предметов для группировки по цвету, форме и  величине, вкладыши по 

форме и величине, геометрическое и цветовое домино, геометрическое лото, 

пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для составления изображения 

из 2-3 частей. 

 Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик  «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши 

треугольного сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, пластилин, 

доска для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования, формы для лепки. 

 Компьютер 

 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

В течение года мониторинг динамики обучения ребенка ведется посредством 

структурированного наблюдения, выполнения тестовых заданий, проб. По итогам 

психолого-педагогической диагностики в середине и в конце учебного года педагогами, 

работающими с данным ребенком, дается качественное описание состояния формируемых 

навыков, представлений, на основании чего проводится оценка эффективности 

проводимой коррекционно-развивающей работы, корректировка поставленных в СИПР 

целей, планирование дальнейшей работы с учащимся. 

 

Условные обозначения 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие.   
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

 

- 

2. Активное участие.  
действие выполняется ребёнком: 

 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 



Предметные результаты. 

Уровни выполнения заданий: 

Результаты овладения программным материалом  выявляются в ходе выполнения 

обучающимся разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 Степень самостоятельности обучающегося (в условных единицах - баллах): 

5 -  самостоятельно,  

4 -  самостоятельно по образцу,  

3 - самостоятельно по инструкции,  

2  - с небольшой или значительной физической помощью,  

1 - вместе со взрослым. 

Метапредметные достижения (БУД). 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий, и на этой основе осуществить 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

Личностные достижения. 

Шкала оценивания продвижения обучающегося в условных единицах: 

 0 баллов –нет продвижения;  

1 балл –минимальное продвижение;  

2 балла –среднее продвижение;  

3 балла –значительное продвижение. 



 

Условия реализации программы:  

 1. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / под ред. 

Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой; СПб.; ЦДК проф. Л.Б.Баряевой 2011.  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под 

ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011 (БУП вариант II)  

3.Алексеева Е.И., Андреева С.В. Формирование навыков общения с использованием средств 

альтернативной коммуникации у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития – 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития № 5, 2014.  

4. Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Бойков Д.И., Зарин AM., Комарова С.В. Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы / под ред. И.М. 

Бгажноковой. —М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 181 с. — (Коррекционная 

педагогика). 

5. Коррекционно-педагогическая работа в домах – интернатах для детей с умственным и 

физическим недоразвитием: Пособие для педагогов /Под ред. Лисовской Т.В. – Минск: 

Национальный институтобразования, 2008. 

6.Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учеб. 

для студ.дефектол. фак. педвузов. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

7.Волоскова Н. Н. Формирование графо-моторного компонента письма у учащихся начальных 

классов// Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция: Учебное пособие/ под общ. ред. канд. 

пед. наук, доцента О.Б. Иншаковой. - М: Московкий психолого-социальный инст. 

8. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии).- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Г 

 

 

Подписи специалистов и родителей: 

 

Учителя класса: 

Психолог: 

Родители: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Мониторинг базовых учебных действий: 

 

1  класс Предмет: альтернативное чтение 

Учитель:  

Группа 
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