
  

Аннотации к рабочим программам на 2024-2025 учебный год  

  

Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-12 классы ФГОС, вариант 2  

  

№  Учебный предмет  Аннотация к рабочей программе  

1 Речь  и 

альтернативная 

коммуникация 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 2), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 № 

1026 и адресована обучающимся 1-13 классы ФГОС, вариант 2, с 

умеренной, тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. Рабочая 

программа по учебному предмету "Речь и альтернативная 

коммуникация" предметной области "Язык и речевая практика" 

включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по предмету.  

Специфические нарушения развития обучающегося значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с 

окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные 

жесты), работу артикуляционного аппарата, обучающиеся с 

трудом произносят отдельные звуки и слоги. У обучающихся, 

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 обучающихся с выраженными 

нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и 

ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. 

У многих обучающихся с ТМНР устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно затруднено либо невозможно.  

В связи с этим, обучение обучающихся 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 

обучающегося пределах. Для этого организуется специальная 

работа по введению ребёнка 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.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С 

обучающимися, нуждающимися в дополнительной 

индивидуальной работе, осуществляются 

коррекционноразвивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием 

технологий по альтернативной коммуникации.  

Содержание учебного предмета "Речь и альтернативная 

коммуникация" представлено следующими разделами: 

"Коммуникация", "Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации", "Чтение и письмо". 

 

2 Математические 

представления 

Рабочая программа учебного предмета «Математические 

представления» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 2), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 № 

1026 и адресована обучающимся 1-13 классы ФГОС, вариант 2, с 

умеренной, тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.   

Цель обучения математике - формирование элементарных 

математических представлений и умений и применение их в 

повседневной жизни.  

Программа построена на основе следующих разделов: 

"Количественные представления", "Представления о форме", 

"Представления о величине", "Пространственные 

представления", "Временные представления".  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе 

освоения программного материала по математике, необходимы 

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

временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение 

устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке 

семян в горшочки. Умение пересчитывать предметы необходимо 

при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при 



отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных 

блокнотов. Изучая цифры, у обучающегося закрепляются 

сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, 

календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 

телевизионных передач и многое другое. В учебном плане 

предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным 

расчетом по 2 часа в неделю (13-й год - 1 раз в неделю). Кроме 

того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также 

возможно проведение занятий по математике с обучающимися, 

которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, 

программа по математике не включается в индивидуальную 

образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: 

различные по форме, величине, цвету наборы материала (в том 

числе природного); наборы предметов для занятий; пазлы (из 2х, 

3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями 

занятий, режимных моментов, событий; карточки с 

изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты 

циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с 

различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 

обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у обучающихся доступных математических 

представлений.  

Содержание учебного предмета "Математические 

представления" представлено следующими разделами: 

"Количественные представления", "Представления о форме", 

"Представления о величине", "Пространственные 

представления", "Временные представления". 

 

 



3  Окружающий 

природный мир  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

природный мир» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 2), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 № 

1026 и адресована обучающимся 1-12 классы ФГОС, вариант 2, с 

умеренной, тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.   

Важным аспектом обучения обучающихся 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, её 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. Программа 

представлена следующими разделами: "Растительный мир", 

"Животный мир", "Временные представления", "Объекты 

неживой природы". В процессе формирования представлений о 

неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы 

(снег, дождь, туман), 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 

обучающегося обращается на связь живой и неживой природы: 

растения и животные приспосабливаются к изменяющимся 

условиям среды, ветер переносит семена растений. 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. 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 или 

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), 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.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: 

объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и 

другие образцы природного материала (в том числе собранного 

вместе с обучающимися в ходе экскурсий); наглядный 

изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для 

демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за 

растениями, животными; различные календари; изображения 

сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными 

объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания 

и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у обучающихся доступных 

представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой 

уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица.  

По возможности, в организации создаются "живые уголки" для 

непосредственного контакта с живыми обитателями природы 

(аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими 

свинками). При наличии соответствующих ресурсов в 

организации может быть создан небольшой скотный двор, в 

котором содержатся домашние животные и птицы, разбит 

учебный огород и (или) поставлена теплица. Подобные хозяйства 

обеспечивают условия эффективного формирования 

представлений об окружающем мире, навыков трудовой 

деятельности обучающихся. Кроме того, организованные 

занятия с животными и растениями способствуют нормализации 

эмоционального состояния обучающихся в процессе их 

непосредственного контакта с живой природой. В случае 

отсутствия возможности выращивать растения и содержать 

животных в учреждении необходимо организовывать учебные 

поездки обучающихся в зоопарк, на ферму, в тепличные 

хозяйства.  

Содержание учебного предмета "Окружающий природный мир" 

представлено следующими разделами: "Растительный мир", 

"Животный мир", "Временные представления", "Объекты 

неживой природы".  



 

 

4 Человек Рабочая программа учебного предмета «Человек» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП 

УО (вариант 2), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022 № 1026 и адресована 

обучающимся 1-12 классы ФГОС, вариант 2, с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. Приобщение 

обучающегося к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности обучающегося 

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. 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". Раздел "Представления о себе" включает следующее 

содержание: представления о своем теле, его строении, о своих 

двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем 

и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, 

возрастных изменениях. 

Раздел "Гигиена тела" включает задачи по формированию 

умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть 

голову, стричь ногти, причесываться. Раздел "Обращение с 

одеждой и обувью" включает задачи по формированию умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел 

"Прием пищи" предполагает обучение использованию во время 

еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи 

в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию 

навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел 

"Туалет". В рамках раздела "Семья" предполагается 

формирование представлений о своем ближайшем окружении: 

членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры 

поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры 

общения для обучающегося являлось доброжелательное и 

заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый 



тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к 

ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных 

особенностей. Например, работа по формированию таких 

гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки 

проводится с обучающимися младшего возраста, а обучение 

бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе проводится с 

обучающимися более старшего возраста.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения 

отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится 

удерживать руки под струей воды, намыливать руки. После того 

как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность 

этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность 

в плане усложнения самих навыков. Например, формирование 

гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть 

руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок 

учится принимать душ, мыть голову.  

При формировании навыков самообслуживания важно 

объединять усилия специалистов и родителей (законных 

представителей). Работа, проводимая в образовательной 

организации, должна продолжаться дома. В домашних условиях 

возникает больше естественных ситуаций для 

совершенствования навыков самообслуживания.  

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет 

обучения. С обучающимися старшего возраста формирование 

навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела) 

осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий.  

94.2. Содержание учебного предмета "Человек" представлено 

следующими разделами: "Представления о себе", "Семья", 

"Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", "Прием 

пищи". 

5  Домоводство  Рабочая программа учебного предмета «Домоводство» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП 

УО (вариант 2), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022 № 1026 и адресована 

обучающимся 1-12 классы ФГОС, вариант 2, с умеренной, 

тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.   

Обучение обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР 

ведению домашнего хозяйства является важным направлением 

подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

домоводству реализуется возможность посильного участия 

обучающегося в работе по дому, воспитывается потребность 



устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами 

и правилами. Овладение простейшими хозяйственно-бытовыми 

навыками не только снижает зависимость ребёнка от 

окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.  

Цель обучения - повышение самостоятельности обучающихся 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 обучающихся 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".  

В учебном плане предмет представлен с 5 по 12 год обучения. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

"Домоводство" предусматривает:  

дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) предметов посуды, кухонной мебели, продуктов 

питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

изучаемыми темами учебной программы; изображения 

алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, 

глажения белья. оборудование: кухонная мебель, кухонная 

посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, 

вилки, кружки), таймер, предметы для украшения интерьера 

(ваза, подсвечник, скатерть), стиральная машина, тазики, 

настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, 

бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, 

утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая 

духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), 

ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный 

инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки.  

95.2. Содержание учебного предмета "Домоводство" 

представлено следующими разделами: "Покупки", "Уход за 

вещами", "Обращение с кухонным инвентарем",  

"Приготовление пищи"", "Уборка помещений и территории".  

 



6  Окружающий 

социальный мир  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

социальный мир» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 2), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 № 

1026 и адресована обучающимся 1-12 классы ФГОС, вариант 2, с 

умеренной, тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.   

  

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 обучающегося 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 образовательной организации. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным 

правилам. Для формирования умения соблюдать нормы 

поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей (законных 

представителей). Важно сформировать у обучающегося типовые 

модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в  

 



   магазине, поведение в опасной ситуации. Содержание материала 

по программе "Окружающий социальный мир" является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам 

"Изобразительная деятельность", "Домоводство", "Труд". Так 

знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу 

"Посуда", расширяются и дополняются на занятиях по 

домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол.  

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) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с 

различными организациями, предоставляющими услуги 

населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 

учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. В 

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

рамках коррекционно-развивающих занятий возможно 

использование программного материала данного предмета с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе.  

Для реализации программы материально-техническое 

обеспечение предмета включает: натуральные объекты, муляжи, 

макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов (в образовательной организации, во 

дворе, в городе), действий, правил поведения. Кроме того, 

используются аудио и видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную 

жизнь людей, правила поведения в общественных местах; 

рабочие тетради с различными объектами окружающего 

социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у обучающихся доступных 

социальных представлений. По возможности, используются 

технические и транспортные средства. Необходимым 

оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) 

транспортное средство позволит обучающимся (в частности, не 

передвигающимся самостоятельно обучающимся) выезжать в 

город для участия в занятиях в местах общего доступа горожан и 

в организациях, предоставляющих услуги населению.  

Содержание учебного предмета "Окружающий социальный мир" 

представлено следующими разделами: "Квартира, дом, двор", 

"Продукты питания", "Предметы быта", "Школа", "Предметы и 

материалы, изготовленные человеком", "Город", "Транспорт", 

"Страна", "Традиции и обычаи".  

7  Музыка 

движение  

и  Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движение» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП 

УО (вариант 2), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022 № 1026 и адресована 

обучающимся 1-12 классы ФГОС, вариант 2, с умеренной, 



тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.   

Участие обучающегося 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 

обучающегося. 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".  

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

системе коррекционно-развивающих занятий также возможно 

использование элементов музыкального воспитания в 

дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета  

"Музыка" включает: дидактический материал: изображения 

(картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, 

оркестров; портреты композиторов; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы; карточки с 

обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств для различения высотности, громкости 

звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки 

для определения содержания музыкального произведения; платки, 

флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-

животные. Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, 

гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, 

ложки, блок-флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, 

конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла 

Орфа. Оборудование: музыкальный центр, компьютер, 

проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, 

нот, музыкальных инструментов, ковролиновая и магнитная 

доски, ширма, затемнение на окна. Аудиозаписи, видеофильмы, 

презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и 

музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, 

балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен.  

Содержание учебного предмета "Музыка и движение" 

представлено следующими разделами "Слушание музыки", 

"Пение", "Движение под музыку", "Игра на музыкальных 

инструментах" 



8  Изобразительная 

деятельность  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 2), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 № 

1026 и адресована обучающимся 1-12 классы ФГОС, вариант 2, с 

умеренной, тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.   

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 

художественнотворческих способностей.  

Программа по изобразительной деятельности включает три 

раздела: "Лепка", "Рисование", "Аппликация". Во время занятий 

изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

обучающегося 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 обучающегося 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.  

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.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

"Изобразительная деятельность" предусматривает: наборы 

инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 

включающие кисти, ножницы специализированные, для 

фигурного вырезания, для левой руки), шило, коврики, фигурные 

перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые 

подложки; натуральные объекты, изображения (картинки, 

фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их 

изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы 

с демонстрационными материалами, составленными в 



соответствии с содержанием учебной программы; рабочие 

альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, 

аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, 

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; 

стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги 

и работ обучающихся; магнитная и ковролиновая доски; 

расходные материалы для изобразительной деятельности: клей, 

бумага (цветная, папиросная, цветной ватман), карандаши 

(простые, цветные), мелки (пастель, восковые), фломастеры, 

маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага 

разных размеров для рисования; пластичные материалы 

(пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина).  

Содержание учебного предмета "Изобразительная деятельность" 

представлено следующими разделами "Лепка", "Рисование", 

"Аппликация". 

 

 

9  Адаптивная 

физическая 

культура  

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

далее ФАООП УО (вариант 2), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 № 1026 и 

адресована обучающимся 1-12 классы ФГОС, вариант 2, с 

умеренной, тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. Одним из 

важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, 

которое происходит на занятиях по адаптивной физической 

культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре 

является повышение двигательной активности обучающихся и 

обучение использованию полученных навыков в повседневной 

жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование 

основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить 

на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и 

сохранение здоровья обучающихся, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний.  

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

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

предусматривает как обычное для спортивных залов школ 

оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное 

оборудование для обучающихся с различными нарушениями 

развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с 

ортопедическими средствами), инвентарь для подвижных и 

спортивных игр. Материально-техническое оснащение учебного 

предмета "Адаптивная физкультура" включает: дидактический 

материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 



спортивного, туристического инвентаря; альбомы с 

демонстрационным материалом в соответствии с темами 

занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические 

мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули 

различных форм, гимнастические коврики, корзины, 

футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, 

лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- колесные 

велосипеды, самокаты, рюкзаки, туристические коврики, 

палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца; 

технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные 

и прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), 

опоры для ползания, тренажеры, кресла-стулья с санитарным 

оснащением (для туалета, ванные); мебель: шкафы для хранения 

спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы, 

кушетки. 

10  Труд (технология)  Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП 

УО (вариант 2), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022 № 1026 и адресована 

обучающимся 1-12 классы ФГОС, вариант 2, с умеренной, 

тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.   

Целью трудового обучения является подготовка обучающихся 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 

растениями.  

 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. Обучающихся 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 

операционнотехнических 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 педагогического работника (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.  

Материально-техническое обеспечение образовательной области 

учебного предмета "Труд (технология)" включает: дидактический 

материал: комплекты демонстрационных и раздаточного 

материалов, таблицы по разделам и темам профильного труда, 

рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с изображениями 

действий, операций, алгоритмов работы с использованием 

инструментов и оборудования; технологические карты, 

обучающие компьютерные программы, видеофильмы, 

иллюстрирующие труд людей, технологические процессы, 

примеры (образцы) народных промыслов, презентации; 

оборудование таких предметов как: швейное дело, 

деревообработка, керамика, ткачество требуют наборов 

инструментов для обработки различных материалов; швейные 

машины, ткацкие станки (стационарные и настольные), 

муфельная печь, горшки, теплички; наборы инструментов для 

садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты); оборудование для 

полиграфии: сканер, принтер, резак, ламинатор, брошюровщик, 

проектор, экран, компьютер, копировальный аппарат, носители 

электронной информации, цифровые фото и видеокамеры со 

штативом; расходные материалы для труда: клей, бумага, 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для 

ткани), линейки и различные мерки, бумага разных размеров, 

плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные дыроколы, 

глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, 

искусственная), иглы для валяния, мыло детское.  

 

 

 

 

 



  с умеренной, тяжёлой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (далее-ТМНР) с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей.   

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; 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.  

Программа формирования базовых учебных действий у 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у 

обучающихся к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает 

следующие задачи:  

1. Подготовку обучающегося к нахождению и обучению в 

среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагогического работника; 

использование по назначению учебных материалов; умение 

выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание: в течение 

определенного периода времени, от начала до конца, с 

заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия.  

Задачи по формированию базовых учебных действий 

включаются в СИПР с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по 

учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  

  


