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иХся на домашнем обучении

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренйой^.:'гя^^бй или глубокой 
степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развитая (далее - ТМНР), 
интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить ФАООП УО (вариант 1), либо 
он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по ФАООП 
У О (вариант 2), на основе которой образовательная организация разрабатывает 
специальную индивидуальную программу развития (далее - СИПР), учитывающую 
индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.

Цель образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития по варианту ФАООП УО (вариант 2):
развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 
нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 
самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 
позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни.

Для обучающихся, получающих образование ФАООП У О (вариант 2), характерно 
интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 
степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 
эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 
обучающихся выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 
значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 
предметных учебных знаний. Обучающиеся одного возраста характеризуются разной 
степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, 
уровень сформированности той или иной психической функции, практического навыка 
может существенно различаться. Наряду с нарушением базовых психических функций, 
памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 
речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У обучающихся с 
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 
формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие 
обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания 
обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 
действия. По уровню сформированности речи выделяются обучающиеся с отсутствием 
речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. 
При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 
этого при обучении большей части данной категории обучающихся используют 
разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 
уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость 
активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 
механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Обучающимся трудно 
понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, 
перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 
направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится



заметной положительная динамика общего психического развития обучающихся, 
особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 
прыжки, а также навыков несложных трудовых действий. У части обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 
заторможенность движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, 
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 
большинства обучающихся с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 
связанные со статикой и динамикой тела.

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков. Степень сформированности навыков 
самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 
гигиенических процедур.

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 
знанием предметов окружающего быта.
Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 
постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть обучающихся с тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 
говорить о ТМНР, которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 
сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 
составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в 
совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной 
помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 
оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.

Уровень психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 
сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности обучающегося, как в семье, 
так и в обществе. Динамика развития обучающихся данной группы определяется рядом 
факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками 
выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных 
расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством 
оказываемой коррекционной помощи.

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти у 
обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые 
препятствия в усвоении "академического" компонента различных программ дошкольного, 
а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не 
только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 
гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, обучающиеся не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 
организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 
реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных 
оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.

Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 
как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных



функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 
спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 
которых определяет особые образовательные потребности обучающихся. Наиболее 
характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 
потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.

Часть обучающихся, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет 
тяжелые нарушения неврологического генеза - сложные формы детского церебрального 
паралича (далее - ДЦП), спастический тетрапарез, гиперкинез, вследствие которых они 
полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в 
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации. 
Большинство обучающихся этой группы не может самостоятельно удерживать тело в 
положении сидя. Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого 
аппарата и невозможности овладения средствами речи.

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких обучающихся может быть различно 
по степени умственной отсталости и колеблется (от легкой до глубокой).

Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для 
их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 
общению и взаимодействию с обучающимися и взрослыми, что является позитивной 
предпосылкой для обучения обучающихся вербальным и невербальным средствам 
коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, 
письма, чтения. Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных 
действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы создает 
предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 
развитию предметно-практической и трудовой деятельности.

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 
проявляются в расторможенности, "полевом", нередко агрессивном поведении, 
стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 
проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 
недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 
физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребенку требуется помощь в 
удовлетворении потребности. У обучающихся названной группы нет интереса к 
деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого 
организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся не откликаются на 
просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 
или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 
Такие реакции наблюдаются при смене привычной для обучающегося обстановки, 
наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 
эмоционально-волевого развития обучающихся с аутистическими проявлениями 
затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 
нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 
специалистов.

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения движений и 
моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 
проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 
движений. У части обучающихся также наблюдаются деструктивные формы поведения, 
стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 
обучающимися, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, 
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть 
обучающихся данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 
словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 
ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У



некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто 
носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 
коммуникации. Другая часть обучающихся, не владея речью, может осуществлять 
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 
вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 
выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 
нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению 
действия как целого.

Описанные индивидуально-типологические особенности обучающихся учитывают 
также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ 
в части умственной отсталости (Международная статистическая классификация болезней 
и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). Учет типологических особенностей с позиции 
специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 
обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации, имея в виду 
достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в 
физическом сопровождении обучающихся, выбор необходимых технических средств 
индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса.

Предметная область «Язык и речевая практика». Предмет «Речи и 
альтернативная коммуникация» 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 ребенка 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.

Предметная область «Математика» Предмет «Математические 
представления». 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.

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 2-х, 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.

Предметная область «Окружающий мир».Предмет «Окружающий природный 
мир». 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, ее 
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.

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.

Предметная область «Окружающий мир». Предмет «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 обучающегося формируются представления о родном 
городе, в котором он проживает, о России, ее 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.

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.

Учащиеся домашнего обучения имеют учебную нагрузку 4 часа в неделю, в связи с 
рекомендациями врачебной комиссии на основании психофизиологических возможностей 
детей. Вместе с тем оставшиеся часы будут изучены самостоятельно. Родители 
обучающихся самостоятельно обеспечивают подготовку детей по следующим предметам: 
Предметная область «Окружающий мир», предмет «Человек»,предмет «Домоводство»; 
предметная область «Искусство», предмет «музыка и движение», предмет 
«Изобразительная деятельность»; предметная область «Физическая культура», предмет 
«Адаптивная физкультура»; предметная область «Технология», предмет «Профильный 
труд».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в 
себя внеурочную деятельность (коррекционные курсы):

Коррекционный курс «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 
обучающихся, то есть от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. 
У обучающихся с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 
нарушения у обучающегося, тем значительнее роль развития чувственного опыта: 
ощущений и восприятий. Обучающиеся 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 обучающегося, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 
психические, физические, речевые реакции обучающегося, например, эмоционально
двигательная 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.

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 
оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 
водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 
материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 
наборы аромобаночек, вибромассажеры.

Вследствие органического поражения ЦНС у обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 
речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 
предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих обучающихся с 
ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 
неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 
обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно
практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 
специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами.

Коррекционный курс «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 обучающиеся знакомятся с различными предметами и 
материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 
предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание, которые в 
дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 
доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Предметно
практические действия" включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 
(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 
(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 
величины).

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 
функций органов человека. У большинства обучающихся с ТМНР имеются тяжелые 
нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 
самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 
сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 
функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.

Коррекционный курс «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) учитель адаптивной 
физкультуры.

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 
тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 
работы тело обучающегося фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, 
вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 
максимально комфортное положение обучающегося в пространстве и возможность 
реализации движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при 
помощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением



индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и 
дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной 
физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения 
тела создает благоприятные предпосылки для обучения обучающегося самостоятельным 
движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, 
способствует развитию познавательных процессов.

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 
(например, кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, 
таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 
ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, 
тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры, подъемники.

Коррекционный курс «Альтернативная и дополнительная коммуникация». У 
обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 
владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 
нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 
обучение обучающегося 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.

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 
системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 
коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие и 
воспроизводящие устройства.


