
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по предмету «Человек». 
Данная программа «Человек» разработана на основе ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 2), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) (далее ― АООП вариант 

2)  ( протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

Адаптированная рабочая программа соответствует базисному учебному плану 

образовательного учреждения,  во 2 классе изучается по три часа в неделю, общий объем 

учебного времени составляет 102 часа. 

Программа составлена с учетом индивидуальных, психологических особенностей 

обучающихся, а также с учетом развития познавательной активности. Учебный  предмет  

«Человек»  является  основной  частью  предметной  области «Окружающий  мир».   

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

Общая характеристика учебного предмета:  

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили  программный  материал  1  класса  и  имеют  следующие  

достижения  в  области социального развития по учебному предмету «Человек»:  

- соотносят себя со своим именем, узнают себя на фотографиях и отражением себя в 

зеркале, называют свою гендерную принадлежность,   

- сформированы элементарные представления о собственном теле,  

- называют членов своей семьи,  

- умеют определять «мое» и «не мое»,   

-  выполняют  самостоятельно    действия  в  быту,  решают  каждодневные  

жизненные  задачи, связанные с удовлетворением  первоочередных потребностей 

(принимают пищу, выполняют гигиенические процедуры (мытье рук перед едой).     

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания. 
Основное содержание учебного предмета «Человек» включает 4 направления:  

1. Я САМ. Представление о себе.  

2. МОЯ СЕМЬЯ. Представление о своей семье.  

3. Я И ДРУГИЕ. Представления о людях  ближайшего окружения (о взрослых и 

одноклассниках)  

4. ДОМОВОДСТВО. (Умения выполнять доступные  бытовые поручения).  

В каждом из направлений представлена система уроков по формированию у 

обучающихся социальных  представлений:  Представления  о  себе.  Представления  о  своей  

семье. Представления  о  других  (взрослые  и  одноклассники).  Умение  выполнять  

доступные бытовые поручения.  Обучение  может  проходить  в  разных  формах:  на  

уроках,  на  индивидуальных  занятиях, экскурсиях и прогулках. Для обучающихся 3 

группы реализация программы показана в индивидуальной (надомной) форме обучения.  



Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  

 

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

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

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития 

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

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по предмету «Музыка и движение». 

Данная программа по музыке и движению составлена на основе ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

вариант 2), адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) (далее ― АООП вариант 2)  ( протокол от 22 

декабря 2015г. № 4/15). 

Адаптированная рабочая программа соответствует базисному учебному плану 

образовательного учреждения во 2 классе изучается по два часа в неделю, общий 

объем учебного времени составляет 68 часов. 

Программа составлена с учетом индивидуальных, психологических особенностей 

обучающихся, а также с учетом развития познавательной активности. Содержание 

учебного предмета для обучающихся 2 класса дифференцированно, с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях 

взаимодействия, как с учителем, так и со сверстниками.   

 Реализация  программы  осуществляется  путем  сочетания  практических,  

наглядных  и словесных  методов  обучения,  использования  игровых  приемов  для  

формирования мотивации обучающихся к играм к предметно-практическим 

действиям с дискретными и непрерывными множествами.   

 

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.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  

музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

 

Система оценки достижений обучающихся  



с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 

учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.  
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по предмету «Окружающий социальный мир». 

Данная программа «Окружающий социальный мир» разработана на основе ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 

2), примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) (далее ― АООП вариант 2)  ( протокол от 22 

декабря 2015г. № 4/15). 

Адаптированная рабочая программа соответствует базисному учебному плану 

образовательного учреждения,  во 2 классе изучается по одному часу в неделю, 

общий объем учебного времени составляет 34 часа. 

Программа составлена с учетом индивидуальных, психологических особенностей 

обучающихся, а также с учетом развития познавательной активности.  

Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться 

в нем, включаться в социальные отношения. 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.  

Содержание  учебного  предмета  для  обучающихся  2  класса  дифференцированно,  

с учетом  индивидуальных  возможностей  каждого  ученика  в  разных  ситуациях 

взаимодействия, как с учителем, так и со сверстниками.   

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». 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах 

общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в 

город (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих 

людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Примерное содержание предмета 

Основное  содержание  учебного  предмета  «Окружающий  социальный  мир» 

включает 5 направлений: «Труд людей». «Учреждения культурно-бытового 

назначения». «Азбука дорожного движения» «Праздники» «Совместные дела»  

Обучение  может  проходить  в  разных  формах:  на уроках,  на  индивидуальных 

занятиях,  экскурсиях  и  прогулках.   

                            Планируемые результаты освоения обучающимися с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  

 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  обучающимися  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  связаны  с  

формированием представлений  об  окружающих  людях  (учитель,    врач,  водитель  

др.),    о профессиональных  и  социальных  ролях  людей  (пассажир,  пешеход;  

зритель,  актер;    и т.д.),    с  соблюдением  правил  поведения  согласно  социальным  

ролям  в  различных ситуациях,  с  приобретением  опыта  конструктивного  

взаимодействия  со  взрослыми  и сверстниками для овладения умениями 

правильного поведения на уроках и во внеурочной деятельности,  в процессе 

продуктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по предмету «Окружающий природный мир». 

Данная программа «Окружающий природный мир» разработана на основе ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 

2), примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) (далее ― АООП вариант 2)  ( протокол от 22 

декабря 2015г. № 4/15). 

Адаптированная рабочая программа соответствует базисному учебному плану 

образовательного учреждения,  во 2 классе изучается по два часа в неделю, общий 

объем учебного времени составляет 68 часов. 

Программа составлена с учетом индивидуальных, психологических особенностей 

обучающихся, а также с учетом развития познавательной активности.  



Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем 

природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий 

природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о 

природе, еѐ многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

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. 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. 
В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме 

того, в рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение 

занятий       с обучающимися,       которые       нуждаются       в       дополнительной 
индивидуальной работе 

 

 

Примерное содержание предмета  
Программа  представлена  следующими  разделами:  «Растительный  мир»,  

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



Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

- узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы;  

-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  

классификацию  изученных объектов природы;  

- использовать  различные  источники  для  получения  разного  рода  

информации, опираясь на сохранные анализаторы;  

- понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения в доме,  

на улице;  

- с  помощью  педагога    контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

процессе познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  

задачей  и  условиями  её реализации;  

-  проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные  

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;  

- определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения, 

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  

контроль  в совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  

поведение  и  поведение  

окружающих.  

Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по 

итогам учебного года.  Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий 

 
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по предмету «Математические представления» 

Данная программа по математическим представлению составлена на основе 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

вариант 2), адаптированной основной общеобразовательной программы 



образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) (далее ― АООП вариант 2)  ( протокол от 22 

декабря 2015г. № 4/15). 

Адаптированная рабочая программа соответствует базисному учебному плану 

образовательного учреждения во 2 классе изучается по два часа в неделю, общий 

объем учебного времени составляет 68 часов. 

Программа составлена с учетом индивидуальных, психологических особенностей 

обучающихся, а также с учетом развития познавательной активности. Содержание 

учебного предмета для обучающихся 2 класса дифференцированно, с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях 

взаимодействия, как с учителем, так и со сверстниками.   

 Реализация  программы  осуществляется  путем  сочетания  практических,  

наглядных  и словесных  методов  обучения,  использования  игровых  приемов  для  

формирования мотивации обучающихся к играм к предметно-практическим 

действиям с дискретными и непрерывными множествами.   

 

Цель обучения математике – формирование элементарных 

математических представлений и умений и применение их в повседневной 

жизни.  
Задачи формирования математических представлений и навыков кон-

струирования: 

- развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в 

пространственно-величинных, временных и количественных отношениях 

окружающей действительности; 

- формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, 

измерении на наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

- формирование элементарных общеучебных умений; 

- овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности; 

- развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на 

основе ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие 

наглядно-действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического 

мышления; 

- общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 
Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: 

формирование у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на 

основе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности 

доступной их восприятию «картины мира». Именно в ходе обучения учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью элементарной математике и 

конструированию необходимо формировать взаимосвязи с основными сферами 

бытия: предметным миром, миром людей, природой, то есть «картину мира». 

 

Предмет «Математические представления и конструирование» для учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью» включает: 

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 



дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 

- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 

конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 

- конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 

- формирование количественных представлений; 

- «чтение» и письмо цифр; 

- формирование представлений о форме; 

- формирование представлений о величине; 

- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется с 

различными учебными предметами и направлениями коррекционно-адаптационной 

работы. 

Основное содержание учебного предмета «Математические представления» 

включает :   

3 раздела: 

1.  Элементарные (дочисловые) математические представления.  

2.  Практические действия с дискретными и непрерывными множествами.  

3.  Математика в житейских ситуациях.  

3 направления (этапы): 

1.  Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов.  

2.  Практические действия с предметами разного количества.  

3.  Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  

Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной  отсталостью,  с  тяжелыми  и  множественными  

нарушениями  в  развитии), которые  усвоили  программный  материал  1  класса  и  

имеют  следующие  достижения  в области математики:  

 -  используют  практическую  ориентировку  на  внешние  свойства  и  качества  

предметов (величина, форма),  

 -    дифференцируют  мало  /  много,  выделяют  дискретные  и  непрерывные  

множества,  

используют слово или жест для обозначения этих количеств;  

 -  выделяют  один  и  много  предметов  из  группы,  соотносят  схожие  количества  

из  двух  

предметов (без называния количества, указывают жестом)  

 - соотносят количество пальцев с количеством один и много.  

 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей.  

 
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 



Данная программа «Речь и альтернативная коммуникация» разработана на основе ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 2), 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) (далее ― АООП вариант 2)  ( протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

В  Федеральном  компоненте  государственного  стандарта  «Речь  и  альтернативная 

коммуникация»  обозначен  как  самостоятельный  предмет.  На  его  изучение  во  2  классе 

отведено102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Адаптированная рабочая программа соответствует базисному учебному плану 

образовательного учреждения,  составлена с учетом индивидуальных, психологических 

особенностей обучающихся, а также с учетом развития познавательной активности.  
Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие 
речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует 

или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно   затруднено, либо 

невозможно. 
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации и социального общения. 
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение. 

Учебный предмет включает 3 раздела:  

 - коммуникация,  

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации,  

 - чтение и письмо.   

В  основном  содержании  3  разделов  учебного  предмета  «Речь  и  альтернативная  

коммуникация» выделено 4 направления:  

1)  Мой класс – мои друзья.  

2)  Изучаем правила. Школьные знания.  

3)  Хочу быть помощником.  

4)  Школьные досуги.  

  

 Формы обучения: уроки, малые группы (по 2 ученика), индивидуальные занятия.  



Для  обучающихся  3-ей  группы  реализации  программы  показана  в  индивидуальной 

(надомной) форме обучения.  

Реализация  программы  осуществляется  с  помощью  практических,  наглядных  и 

словесных  методов  обучения,  использования  игровых  приемов  для  формирования 

мотивации обучающихся к играм и коммуникативным ситуациям со взрослым, с партнером  

и с группой детей.   

  

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по предмету «Изобразительная деятельность» 

Программа  «Изобразительная деятельность» (лепка, рисование, аппликация) 

разработана на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями вариант 2), примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) (далее ― АООП вариант 2)  ( 

протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 
Адаптированная рабочая программа соответствует базисному учебному плану 

образовательного учреждения,  во 2 классе изучается по три часа в неделю, общий объем 

учебного времени составляет 102 часа. 

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. 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 выдувая краску через блопен на 

трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче 

по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. 

 

Целью обучения изобразительной деятельности является 

 формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами; 

 используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 

деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) 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 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. 

Кроме основных, можно выделить и методические 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. 

Основное  содержание  учебного  предмета  «Изобразительная  деятельность» 

включает: 3 РАЗДЕЛА:  

1.Лепка (объемная форма простых предметов).  

2.Аппликация (плоскостная форма простых предметов).  

3.Рисование (графическое изображение простого предмета).  

3 НАПРАВЛЕНИЯ:  

1. Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) простых форм (целый 

предмет, одна часть).  

2.  Предметное  изображение  (лепка,  аппликация,  рисование)  из  2-х  форм  или 

частей.  

3. Элементы сюжетного изображения.  

  

Программа по изобразительной деятельности реализуется поэтапно, в связи с этим 

как  содержание  направлений,  так  и  порядок  разделов  (лепка,  аппликация,  рисование) 

необходимо соблюдать в течение всего периода обучения детей. Обучение  может  

проходить  в  разных  формах:  на  уроках,  на  индивидуальных занятиях.  Для  

обучающихся  2  группы  реализация  программы  показана  в  групповой  и индивидуальной  

форме  обучения  (в  рамках  1  и  2  направлений).  Для  обучающихся  3 группы  реализация  

программы  показана  в  индивидуальной  (надомной)  форме  обучения (только в рамках 1 

направления). Структура  каждого  занятия  может  варьироваться  и  состоять  из  1-2-3  

основных разделов,  с  конкретными  пропорциями  времени  изучения  данного  предмета  

на  уроке (можно ориентироваться на модули):   

 например, первый вариант: лепка (100%);   

второй вариант: лепка (50 %), аппликация (50%) и т.д.   

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и  

словесных  методов  обучения,  использования  игровых  приемов  для  формирования 

мотивации обучающихся к играм к предметно-практическим действиям с дискретными и  

непрерывными множествами.  В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. 

Далее навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда 

при изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой 

продукции. 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по предмету «Коррекционно-развивающие занятия» 

Данная программа «Коррекционно-развивающие занятия» разработана на основе ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 2), 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) (далее ― АООП вариант 2)  ( протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

В учебном плане в Федеральном компоненте государственного стандарта 

коррекционный курс обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ.  



Программа составлена с учетом индивидуальных, психологических особенностей 

обучающихся, а также с учетом развития познавательной активности. 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. 
Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. Адаптированная рабочая 

программа соответствует базисному учебному плану образовательного учреждения,  во 2 

классе изучается по два часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 68 часов. 
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:  

 Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы.  

 Формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами.  

 

Содержание  коррекционного  курса  реализуется  как  в  индивидуальной  форме 

обучения,  так  и  в  группах  (2  -  3  ребенка).  Обучение  может  проходить  во  время 

выполнения поручений, в разных социально-бытовых ситуациях, в ходе дидактических и 

подвижных  игр,  просмотра  фрагментов  видеозаписей,  мультфильмов,  выполнения 

рисунков  и  поделок  по  теме  занятия,  а  также  в  процессе  чтения  текстов  

нравственного содержания и др.  

Курс  предполагает  использование  специального  оснащения  и  дидактического 

материала,  которые  облегчают  понимание  ситуации  взаимодействия  и  включение 

обучающегося в определенную ситуацию.  

Содержание программы коррекционного курса состоит из 3 разделов:  

 - нравственное воспитание,  

- экологическое (здоровье-сберегающее) воспитание,  

 - внеурочная деятельность. 

Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать 

и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий 

для каждого по отдельности и для всех людей.  



Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является 

основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем 

нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок 

учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при кормлении, 

переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок 

включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с 

эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 

способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны 

эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются 

люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, 

копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 



инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 

в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему 

верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в 

храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети 

усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными 

формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, 

являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 

природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 



деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, 

взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих 

каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся 

с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и  успешной совместной деятельности для 

всех ее участников.   

 

 

 

 


