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1.Пояснительная записка 

Программа коррекционных занятий педагога - психолога для обучающихся с  

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными  нарушениями развития (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП 

КГБОУ «Железногорская школа-интернат» (вариант 2). 

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 

1.1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

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

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

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

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. Вместе с тем, 

интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени умственной 

отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). 

 

1 подгруппа Краткая характеристика  

Показатели   

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом  

развитии, ребенок не передвигается. 

 

 

Двигательная сфера Общая моторика грубо нарушена,  

ограничено движение рук и ног. 

 

 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная зависимость от других.  

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем.  

Способность к общению В контакт не вступает, взгляд не фиксирует.  
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Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого не проявляется.  

Сформированность высших 

психических функций 

Восприятие 

Не сформированы  

Память 

Мышление 

Речь Понимание обращенной речи недоступно.  

 

2 подгруппа 

Показатели   

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом развитии,  

способ передвижения – ползание. 

 

 

Двигательная сфера Грубое недоразвитие дифференцированных движений  

пальцев рук. 

 

 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная зависимость от других.  

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем.  

Способность к общению Контакт крайне затруднен из-за непонимания обращенной 

речи. 

 

Способность к 

деятельности 

Интерес к действиям взрослого активно не проявляется.  

Сформированность 

высших психических 

функций 

Восприятие 

Восприятие знакомых предметов возможно при  

условии максимальной направляющей помощи взрослого. 

 

 

Память Опосредованное запоминание недоступно.  

Мышление Обобщение, абстрагирование недоступны.  

Речь Понимание обращенной речи недоступно.  

 

3 подгруппа, краткая характеристика 

Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки 

самообслуживания сформированы частично, необходим контроль  за  внешним видом, 

подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, 

выполняет простые поручения. 

Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность 

(точность движений, ритм), отмечается напряжённость, скованность, слабая регуляция 

мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной близости, 

анализ, синтез – со значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация 

процесса восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность. 

Память – механическая, малый объём.  

Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленная 

деятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый, предлагаемую 

программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью, к 

оценке результатов деятельности ограниченный интерес.  

Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: 

адекватно используют учебные принадлежности, выполняют инструкции.  

Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо нарушенной 
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слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения звукопроизношения. Активно 

повторяют за педагогом отдельные слова. В обращенной речи понимают простые 

инструкции. 

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

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

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

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

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 

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

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической 

и трудовой деятельности.  

Особенности развития некоторых 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.  

Дети с умеренной и тяжелой 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 умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее 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 умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 
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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.  

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  

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

предметов окружающего быта. 

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

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 

тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой 

не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие 

человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим 

человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание 

и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

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

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. 

у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, 

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

волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в 

негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер.  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. 

Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и педагогики 

позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания детей в 

образовательной организации, имея в виду достаточное количество персонала и 

специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении детей, выбор 

необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм 

организации учебного процесса. Описание групп обучающихся строится на анализе 
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психолого - педагогических данных, но не предполагает разделение детей в образовательной 

организации на группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав 

обучающихся в классе должен быть смешанным. включающим представителей разных 

типологических групп. Смешанное комплектование обучающихся создает условия, где дети 

учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение 

учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала. Наполняемость 

класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до пяти человек 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, 

игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, и. тд.) корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их 

речи и связи с практической деятельностью 

 

Основные направления работы: формирования элементарных специфических 

манипуляции ̆, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами, 

развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно - перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения 

Цели образовательно-коррекционной работы : 
Создание условий для обогащения чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. Формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Сенсорное развитие направлено 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. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, 

памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 

детей с ТМНР, достигших школьного возраста. действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
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Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

-  определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно–бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели 

в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 
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Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- 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.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс,  другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

-повторяет движения тела по примеру взрослого 

-достаёт из воды различные по размеру и форме предметы 

-выкладывает с помощью палочек простые изображения 

-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

-находит одинаковые по звуку предметы 

-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 

-строит из кубиков башню 

Предметно-практическая деятельность 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках,  рассматривая его со всех сторон; 

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 
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- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и  т. д; 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.); 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

 -Зрительное восприятие 

- Слуховое восприятие 

- кинестетическое восприятие 

- восприятие запаха 

Предметно-практические действия 

 «Действия с материалами», «Действия с предметами».  

«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация». 

 

Задачи и направления. 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации 

 

- формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

-представления о собственном теле 

- распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале 

- отнесение себя к определенному полу 

- развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

-формировать представления о возрастных изменениях 

-формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

-формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

-формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

-формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 
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локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому- формировать умения 

соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после 

посещения туалета) 

-формировать умения обслуживать себя 

- формировать умения следить за своим внешним видом 

-формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

-формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

-развитие собственной активности ребенка; 

-формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

-формирование и развитие целенаправленных действий; 

-развитие планирования и контроля деятельности; 

-развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

-развитие зрительного восприятия; 

-развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

-формирование и развитие реципрокной координации; 

-развитие пространственных представлений; 

-развитие мелкой моторики,  зрительно - моторной координации. 

 

 Организация коррекционных занятий педагога - психолога  

Занятия проводятся в специально оснащённом кабинете педагога- психолога  

           Форма занятий: индивидуальная, групповая. 

Продолжительность занятий: индивидуальное – 15-20 минут в 1 классе; групповое 

-30 минут - до декабря; соответственно:  20 минут  и 40 минут – с III четверти. 

Систематичность: 1 - 3   раза  в неделю по утвержденному расписанию. 

 Планируемые результаты освоения Программы  

Личностные результаты 

I  группа обучающихся 
интерес к занятиям,  доброжелательное отношение к педагогу, проявляет усидчивость, 

проявляет навыки культурного поведения, проявляет желание общаться, проявляет 

интерес  к учебному процессу, проявляет элементы сотрудничества, взаимодействия в игре 

на занятиях, основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; социально – эмоциональное участие в 

процессе общения и деятельности; освоение доступных социальных ролей; владеет 

этическими нормами поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимо 

действия с педагогом - психологом, другими обучающимися. 

II  группа обучающихся 

основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, 

осознание себя как «Я»; проявления доступных средств коммуникации в конкретной 

ситуации взаимодействия со сверстником и взрослым; интерес   к взаимодействию с 

окружающими людьми. 

 III группа обучающихся  эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь 

знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия; двигательные  и мимические 

проявления; выраженный комплекс «оживления»   в разных проявлениях (двигательные, 

голосовые и пр.) как мотивация для удовлетворения потребности взаимодействия со 

знакомым взрослым;  прослеживание за действиями взрослого; интерес   к взаимодействию 

с окружающими людьми. 
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Базовые учебные действия 

I группа обучающихся 

понимают обращенную речь, умеют входить и выходить со звонком в учебное помещение,  

входить и выходить из класса со звонком,  понимать инструкцию педагога, понимать 

правила поведения в классе -  произвольно включаться в деятельность, использовать 

помощь учителя, последовательно выполнять инструкции, понимать исходящую от педагога 

информацию преимущественно с первого предъявления, в элементарных случаях  

классифицируют и  исключают  лишнее,  ориентируется в пространстве класса,   

понимают  обобщающие понятия  (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.); 

понимают слова, обозначающие признак предмета (цвет, величина, форма и др.); 

понимают слова, обозначающие признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.);  адекватно используют  ритуалы школьного поведения 

(поднимают руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность; передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. Понимание временных представлений (день – ночь),   

представлений (один – много), нахождение одинаковых предметов. Понимание 

представлений о величине (большой – маленький),  представлений о форме (круг), 

представлений (вверху – внизу),  пространственных представлений (далеко – близко). 

 

II группа обучающихся 

понимают обращенную речь в пределах хорошо знакомой, либо изученной учебной/ 

бытовой ситуации; 

понимают смысл доступных некоторых невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений); 

понимают некоторые слова и узнают соответствующие окружающие предметы;  
понимают  некоторые обобщающие понятия (игрушки, одежда, животные, продукты и др.); 

понимают слова, обозначающие часто встречающиеся учебные/бытовые действия (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.); 

понимают слова, обозначающие некоторые признаки  предмета (цвет, величина и др.); 

понимают слова, обозначающие признак действия, состояние (громко, тихо, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.); 

понимают  простые предложения с опорой на сюжетные картинки; 

владеет приветствием (прощанием) с использованием мимики; 

выражает жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний;  

владеет приветствием (прощанием), обращением за помощью; 

отвечает на вопросы с  использованием жеста;  

выражает согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

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

вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 

черно-белая картинка, пиктограмма); 

умеет пользоваться графическими изображениями  для обозначения предметов и объектов 

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

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

умеет использовать  графические изображения для обозначения действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.); 

использует графические изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.); 

использует графические изображения для обозначения обобщающих понятий (посуда, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.); 
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пользуется графическими изображениями для обозначения признака действия, состояния 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.);  

составляет простые предложения с использованием графических изображений; 

отвечает на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения; 

различает изученные напечатанные слова; 

 использует пишущий предмета по назначению; 

проявляет  интерес к чтению взрослым коротких текстов; 

рассматривает  иллюстрации под руководством педагога; 

выполняет совместными действиями с педагогом (частично самостоятельно) простые 

рисунки к текстам потешек, стишков; 

узнает и выполняет  пальчиковые игры под руководством;  

проявляет  активность в ответ на альтернативные и вербальные средства коммуникации, на  

ситуацию с пальчиковыми играми; 

соблюдает ритуалы школьного поведения. 

III группа обучающихся 

понимают обращенную речь в пределах отработанной, часто повторяемой учебной/ бытовой 

ситуации под руководством педагога; 

понимают смысл некоторых доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий) под руководством педагога; 

понимают некоторые слова и узнают соответствующие окружающие предметы (фиксация 

взгляда) под руководством педагога;  
понимают слова, обозначающие простейшие действия под руководством педагога  (пить, 

есть, сидеть, спать и др.).  

умеет фиксировать взгляд: на лице партнёра по общению,  на иллюстративном материале, 

на звучащей игрушке, яркой игрушке;  

выражает мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия);  

владеет приветствием (прощанием) с использованием мимики;  

выражает жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и вербальные средства 

коммуникации, на  ситуацию с пальчиковыми играми; 

отмечаются реакции на знакомого взрослого  в игровой ситуации  при использовании 

доступных средств коммуникации с возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», 

прослеживания за действиями взрослого.   

 

3. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 планируемых результатов освоения Программы 

 

Критерии оценок возможных достижений обучающегося: 

«минус» -   не узнает объект, действие не выполняет; 

«полу плюс» - не всегда узнает объект, выполняет действие сопряженное  с педагогом; 

«плюс» - узнает объект; 

«плюс ЧП» - выполняет действие частично по подражанию; 

«плюс П» - выполняет действие по подражанию; 

«плюс О» - выполняет действие по образцу; 

«плюс И» - выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной); 

«плюс С» - выполняет действие самостоятельно. 

Во время прохождения Программы предусмотрены: 

- входящая (первичная / на начало учебного года) диагностика (2 недели в начале уч. года); 

-  итоговая диагностика (2 недели в конце учебного года); 

- по итогам 1 полугодия, учебного года  в логопедических аспектах фиксируется динамика 
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достижения планируемых результатов освоения Программы. 

0 - динамика отсутствует (нет фиксируемой динамики) 

0/1 - минимальная нестабильная динамика 

1 - минимальная стабильная динамика 

1/2 - недостаточная динамика 

2 – удовлетворительная динамика 

3 - значительная динамика 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) бассейн, игрушки и предметы со 

световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, 

температуре, плотности, сенсорные панели, наборы баночек,  массажеры и т.д.  

Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

(Кресла-коляски, специальное кресло для занятий со средствами  для фиксации ног, груди, 

таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители; мячи различного диаметра,  коврики, сенсорный стол для рисования на воде, 

фибердуш «Солныщко». Предметы, графические изображения,  карточки с напечатанными 

словами, наборы настольных игр, коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, 

записывающие устройства. 

- игрушки ,  набор посуды,  мебели,  мозайки,  пазлы - вкладыши. 

Наборы кукол: «Теремок», «Репка»,  «Курочка Ряба», «Колобок».Музыкальные 

инструменты. 

Наборы муляжей овощей и фруктов. Мозаики. 

Наглядно - дидактические пособия:  альбомы  по развитию речи для самых маленьких с 

иллюстративным материалом. 

Набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, мягкие и крупные модули и 

развивающие панно;  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски).  Массажные мячики,  

мыльные пузыри. Трафареты. Наборы для сюжетно-ролевых игр: шнуровки, набор цветных 

геометрических пуговиц (игрушка-шнуровка),  «цветные вкладыши квадратные и 

треугольные". Графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 

изображением эмоций, карточки с изображениями объектов, людей, действий. 

Игрушки дидактические и сюжетные: 

Магнитная доска. Куклы, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, 

настольный театр, наборы сказочных персонажей 

Графические средства для альтернативной коммуникации: 

 наборы красок и карандашей, альбомы;  

 сюжетные картинки различной тематики для общения; 

 книги с иллюстрациями  сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». ); 

 настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

 технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

 компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм; 

 компьютерные программы символов; 

 компьютерные программы  

 аудио и видеоматериалы. 
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