
Аннотация 

к адаптированной основной общеобразовательной программе образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (вариант 2)  

1.  Речь и альтернативная коммуникация. 

    Обучение развитию речи и коммуникации детей с интеллектуальными нарушениями 
предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в 
дальнейшем поможет выпускникам школы максимально реализоваться в жизни, занять 
адекватное социальное положение в обществе. Ведущим коррекционным принципом, 
объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является 
развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции. Структурно и 
содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности 
детей.  

   Задачи программы: 

 • способствовать совершенствованию коммуникативного опыта учащихся; 

 • корректировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

• формировать выразительную сторону речи;  

• учить строить устные связные высказывания;  

• воспитывать культуру речевого общения.  

  Данный учебный курс предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью следующим (альтернативным) вариантам «чтения»: «чтение» телесных и 
мимических движений; «чтение» изображений на картинках и картинах; «аудиальное 
чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, записанных на пластинки, 
аудиокассеты, CD-диски и др.); «чтение видеоизображений» документальных фильмов о 
природе, животных, фрагментов художественных фильмов и т. п.); «чтение» пиктограмм; 
глобальное чтение; чтение букв, цифр и других знаков; чтение по складам и т. п.  

     Обучение на основе работы со знаково-символической системой ориентировано на 
индивидуальные психофизические и речевые (сохранные и нарушенные) функции учащихся. 
Это позволяет учителю осуществлять коррекционно-развивающий процесс в соответствии с 
возможностями учащихся, то есть учить их вышеперечисленным видам «чтения», достигая, 
если возможно, чтения как можно большего количества слогов, слов и фраз 

2. Математические представления. 

     Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений 
и умений и применение их в повседневной жизни. Примерная программа построена на 
основе следующих разделов: «Количественные представления», «Представления о форме», 
«Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные 
представления». Под математическим развитием понимается количественные и 
качественные изменения в познавательных процессах ребенка, происходящие под влиянием 
специально организованного обучения, обеспечивающие овладение элементарным 
математическим содержанием, умением использовать его в различных ситуациях. Обучение 



математике носит ярко выраженную практическую направленность. Уроки строятся на 
комплексной основе с обеспечением самых широких возможностей использования 
различных видов деятельности: игровой (сюжетно-ролевые, дидактические, 
театрализованные и подвижные игры), элементарной трудовой (хозяйственно-бытовой и 
ручной труд), конструктивной. 

3.  Окружающий природный мир. 

    Цель обучения –   формирование представлений о живой и неживой природе, о 
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. Основными 
задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях 
неживой природы, формирование временных представлений, формирование представлений о 
растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: 
«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой 
природы».  

4. Человек. 

    Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 
самостоятельности в процессе самообслуживания. Программа представлена следующими 
разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и 
раздевание», «Прием пищи».  

5. Домоводство. 

 Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 
деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и 
электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 
уборке помещения и территории, уходу за вещами. Освоенные действия ребенок может в 
последующем применять как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия 
по уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности 
детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 
Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за вещами», 
«Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и 
территории». 

6. Окружающий социальный мир. 

    Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 
ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. Основными задачами 
программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с явлениями социальной 
жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 
представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное 
назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена 
следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», 
«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», 
«Страна», «Традиции и обычаи». В процессе обучения у ребенка формируются 
представления о родном городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, 
современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями 
окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, 
объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая 
представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое 
поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 



общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных 
ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть 
внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

  7. Музыка и движение. 

    Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из 
важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 
ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными 
способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к 
подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит 
в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 
окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику 
звучания разных жанровых произведений. Участие ребенка в музыкальных выступлениях 
способствует его самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 
образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной 
сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях 
развивается не только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 
но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к 
пению, танцу, ритмике. Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание 
музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  

8. Изобразительная деятельность. 

    Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 
изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 
средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 
формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 
различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 
развитие художественно-творческих способностей. Программа по изобразительной 
деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий 
изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную 
эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, 
развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим 
работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть 
и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это 
делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует 
чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной 
деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой 
деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамических изделий, 
изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др.  

   9. Адаптивная физкультура. 

    Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 
активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 
Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 
двигательных навыков; формирование умения ходить на лыжах, играть в спортивные игры; 
укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 
вторичных заболеваний. Программа по адаптивной физической культуре включает разделы: 
«Коррекционные подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка».  

    



 10. Профильный труд. 

    Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности. Основные 
задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; формирование навыков работы с 
различными инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и технологий 
по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с растениям и т.д. Обучение труду 
опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по 
предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий 
изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой деятельности, развитие 
интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение к 
результатам своего труда. Детей знакомят с различными материалами и инструментами, со 
специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового 
процесса. У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит 
формирование операционно-технических умений, формируются навыки самостоятельного 
изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и 
материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). Подросток учится 
организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми материалами, 
инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он создает эскиз 
изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; 
планирует последовательность операций по изготовлению продукта; контролирует качество 
выполненной работы; обсуждает полученный результат в соответствии с своими 
представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой 
деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длительного 
времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству 
продукта и производить его в установленные сроки. 

 

Коррекционные курсы. 

    Сенсорное развитие. 

   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. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 
формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 
чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 
воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 
средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 
психическому и физическому развитию. Целью обучения является обогащение чувственного 
опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на сохранные 
анализаторы. Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 
восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 
«Восприятие вкуса». Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 
сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 
подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 
эмоциональнодвигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 
дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок 



учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Предметно-практические действия. 

    Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 
различными предметами и материалами. Программно-методический материал включает 2 
раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами». В процессе обучения дети 
знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают действия с ними. Сначала 
формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 
перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной 
деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 
самообслуживании. 

Двигательное развитие. 

    Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 
движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 
освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических 
средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально организованных 
занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями 
адаптивной физкультуры. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного 
положения тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка 
самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям 
самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов. 

Альтернативная и дополнительная коммуникация. 

    Обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 
коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 
работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если 
речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами 
коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной 
коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и использование его для 
решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

    Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 
психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 
поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 
стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных 
потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных 
занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 
оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных 
способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

 


