
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

«С Р Е Д Н Я Я  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  Ш К О Л А  № 3 Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А

Г О Р О Д  В О Л Г О Р Е Ч Е Н С К  К О С Т Р О М С К О Й  О Б Л А С Т И »

П р и н я т о :

п е д а г о г и ч е с к и м  с о в е т о м

М Б О У  «С О Ш  №  3 г о р о д а

В о л г о р е ч е н с к а »

п р о т о к о л  № 1 о т  28.08.2024

У т в е ж д а ю :

И .о . д и р е к т о р а  М Б О У  «С О Ш  №  3 

г о р о д а  В о л г о р е ч е н с к а »

Д .А . Ч е р м е н е в

п р и к а з № 241о т 30.08.2024

А Д А П Т И Р О В А Н Н А Я  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  

П Р О Г Р А М М А  Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  С  Н О Д А

(В А Р И А Н Т  6.4)



2 

 

Содержание 
 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.................................................................................................3 

1.1.1. Цели реализации......................................................................................................3  

1.1.2. Общая характеристика.............................................................................................3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с 

НОДА.....................................................................................................................................6  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА..........................................................................................................15 

2. Содержательный раздел АООП НОО обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР  

2.1.  Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов...........................18 

2.2. Программы коррекционных курсов...........................................................................31 

2.3.Программа коррекционной работы............................................................................35 

2.4. Программа внеурочной деятельности.......................................................................38 

3. Организационный раздел АООП НОО обучающихся с НОДА  

3.1. Учебные планы.........................................................................................................41 

3.2.   Календарный учебный график.....................................................................................46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели реализации  
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с ТМНР.  

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, на 

основе которой МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» разрабатывает специальную 

индивидуальную образовательную программу (СИОП), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося.  

В соответствии с концепцией ФГОС для обучающихся с ОВЗ, «целью образования 

детей с ОВЗ в наиболее общем смысле является введение в культуру ребёнка, по разным 

причинам выпадающего из образовательного пространства, ориентированного на норму 

развития. Культура в данном случае рассматривается, прежде всего, как система 

ценностей (частных, семейных, государственных), взрослея и присваивая которые ребёнок 

реализует свои личные устремления, берёт на себя посильную ответственность за 

близких, занимает активную жизненную позицию в сообществе» (раздел 2.2 концепции 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ) 

Развитие ребёнка с ТМНР связано с практическим овладением доступными навыками 

коммуникации, социально-бытовой ориентировки, умению использовать сформированные 

умения и навыки в повседневной жизни. В связи с этим, под целью реализации 

адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития понимается развитие 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Смыслом образования такого ребенка является индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. Требуется 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, хотя бы 

кратковременное. 

1.1.2. Общая характеристика  
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Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального 

развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени и сочетающимися в разных вариантах.  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) 

включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами, 

а также  другими  нормативно – правовыми  документами. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная  индивидуальная программа развития; далее ― 

СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР. 

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как 

следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в 

связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи 

идр.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности.  

Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в 

соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями.  

Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи 

организации обучения и воспитания детей в образовательной организации: определение 

достаточного количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в 

физической помощи детям, выбор технических средств (вспомогательных и 

дидактических), планирование форм проведения уроков/занятий (индивидуальных, 

групповых) и др.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 
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• обязательность непрерывности коррекционно – развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов;  

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;  

• наглядно – действенный  характер содержания образования и упрощение системы 
�учебно познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства.  

Учет особенностей и возможностей таких обучающихся реализуется как через 

образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного 

материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуальной 

дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учебного 

материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Специальное обучение охватывает физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ТМНР 

обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая 

развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и дома. 

Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует понимать 

комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие первичного дефекта. 

Учет таких потребностей вызывает необходимость создания условий, способствующих 

развитию способностей обучающихся решать насущные жизненные задачи.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.) 

разных категорий детей с нарушениями психофизического развития. К ним относятся: 

время начала образования, содержание образования, создание специальных методов и 

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко 

раскроем данные аспекты применительно к обучающимся с ТМНР.  

Время начала образования предполагает учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию 

ребенка с ТМНР должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного 

образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в 

школьном возрасте.  

Содержание образования учитывает потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «СБО», «Самообслуживание», 

«Человек»; коррекционно – развивающие  занятия по альтернативной коммуникации, 

сенсорному развитию, формированию предметных действий, и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения обеспечивает потребность в 

построении «обходных путей», использовании специфических методов и средств 
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обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем этого требует 

обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 

изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения учитывает потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. (Так, например, дети с ТМНР нуждаются в 

индивидуальной подготовке к групповой форме образования, в особом структурировании 

образовательного пространства и времени, облегчающем понимание смысла 

происходящего, дающем им возможность понимать последовательность и взаимосвязь 

событий, планировать свои действия).  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. (Например, формирование навыков социальной коммуникации у детей с 

ТМНР происходит в естественных ситуациях в магазине, кафе, общественном транспорте 

и др. местах).  

При определении круга лиц, участвующих в образовании, и их взаимодействии 

необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий (специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, врачей разных специальностей, воспитателей и др.) и родителей ребенка с 

ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать весь круг контактов особого ребенка, который может включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

  Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с ТМНР диктуют 

необходимость специальной индивидуальной образовательной программы для их 

обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является достижение 

ребенком максимально возможной самостоятельности в решении повседневных 

жизненных задач, включение его в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с НОДА (вариант 6.4.) 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как 

возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам:  
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно – смысловые  

установки обучающихся, отражающие их индивидуально – личностные  позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 
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Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы заносятся в СИПР и должны отражать: 

• формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т. д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Требования к предметным результатам представлены в Программе учебных 

предметов.  

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП отражаются в Индивидуальной 

рабочей программе учителя – предметника  с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся с НОДА и 

интеллектуальными нарушениями.  

Возможные предметные результаты отражаются в Индивидуальной рабочей 

программе учителя – предметника с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся, а также специфики 

содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 
 

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 
1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определенному полу, как «Я»);  

2. Социально – эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности;  

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме;  

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо» / «плохо», личная ответственность 

за свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, 

общепринятых правилах;  

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации;  

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;  

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других;  

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным образом;  

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации;  

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования.  
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Предметные планируемые результаты для 1 – 4 классов прописаны в рабочих 

программах учебных курсов. 
 

Общение и чтение  
Минимальный уровень   

� Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать обращения 

через тактильные, зрительные, слуховые раздражители.  

� Умение обращать внимание на другого человека и получение ответа на внимание  

� Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление ребенком 

контакта доступным способом. Способность поддерживать контакт.  

� Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально 

или невербально)  

� Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание к 

речевому обращению и реагирование на него доступным образом (изменение поведения, 

поворот лица и т.д.). Умение получать вербальные ответы на свои сообщения (в том числе 

невербальные).  

� Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса знакомых людей.  

� Умение реагировать на имя, просьбу, запрет. Умение понимать похвалу и простые 

формы вежливости.  

Базовый уровень  

1. Коммуникация с использованием вербальных средств:  

� Умение реагировать на собственное имя.  
� Умение привлечь к себе внимание, приветствовать и прощаться с собеседником 

звуком (словом, предложением).  
� Умение выразить свои желания, просьбу звуком (словом, предложением).  
� Умение ответить на вопрос, поддержать диалог, задать вопрос словом 

(предложением). 
2. Коммуникация с использованием невербальных средств:  

� Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 

Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение.  

� Умение продуцировать мануальные знаки с помощью движений собственного тела.  

�  Умение пользоваться системой мануальных знаков . 

� Умение пользоваться системой графических символов.   

� Умение пользоваться предметами, для выражения сообщения.  

3. Импрессивная речь:  

� Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических символов.  

� Понимание предложений. Понимание содержания элементарного текста.  

4. Экспрессивная речь:  

� Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией.  

� Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.), 

собственное имя, называние имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса), 

называние (употребление) слов, обозначающих предмет, обобщающие понятия, действия 

предмета, признак предмета, признак действия, состояние; слов, обозначающих число, 

количество предметов называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении. Называние (употребление) предложений. Составление рассказа о 

прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по 

плану, представленному графическими изображениями (фотографии, картинки, 

мнемокартинки).  

5. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации:  

� Умение сообщить собственное имя, имена членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством зависимой или независимой коммуникации. 
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�   Использование графического, предметного символа или мануального знака для 

обозначения предметов и объектов, действия предмета, признака предмета, обобщающих 

понятий, признака действия, состояния для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.) Составление простых предложений с ответами на вопросы по 

содержанию текста, составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям, составление рассказа по одной сюжетной картинке, составление рассказа по 

серии сюжетных картинок, составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 

использованием графического, предметного символа или мануального знака. Составление 

рассказа о себе с использованием графического, предметного символа или мануального 

знака.  

6. Чтение и письмо:  

1. Элементы глобального чтения.  

� Умение узнавать (различать) напечатанные слова, обозначающие имена людей, 

названия предметов, действий.  

� Умение использовать карточки с напечатанными словами как дополнительное 

средства коммуникации.  

Цели программы: создание условий для повышения уровня общего развития 

учащихся с умеренной умственной отсталостью; формирования навыков работы с 

различными видами доступной информации; коррекции и развития навыков чтения, что 

поможет учащимся с умеренной умственной отсталостью подготовиться к 

самостоятельной жизни, сформирует умения ориентироваться в реальной 

действительности, поможет общаться с людьми.  

Планируемые результаты  
Учащиеся должны:  

•  понимать жесты;  

•  воспринимать информацию зрительно и на слух;  

•  соотносить звук с его источником;  

•  уметь характеризовать звук по силе звучания (тихо, громко);  

•  уметь имитировать звуки окружающей действительности;  

•  выделять изучаемый звук из ранее изученных;  

• читать слоги, состоящие из 2-3 звуков, исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся;  

•  слушать и слышать учителя;  

•  находить изученные буквы из ряда предложенных;  

•  работать с разрезной азбукой;  

•  составлять слова из усвоенных слоговых структур;  

•  вставлять букву в слово;  

•  подбирать иллюстрацию к предложению;  

• вставлять в предложение недостающее слово, из ряда предложенных, исходя из 

индивидуальных особенностей учащихся;  

•  отвечать на поставленные вопросы  

Письмо 
1. Предпосылки к осмысленному чтению и письму.  

� Умение узнавать (различать) образы графем (букв).  

� Умение производить графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

2. Начальные навыки чтения и письма.  

� Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). 

Написание буквы (слога, слова, предложения).  

Цели программы: создание условий для повышения уровня общего развития 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью.  
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Планируемые результаты  

Учащиеся должны:  

•  соотносить звук с его источником;  

•  уметь характеризовать звук по силе звучания (тихо, громко);  

•  имитировать звуки окружающей действительности;  

•  овладеть навыками написания элементов букв и бордюров из них;  

•  овладеть навыками печатного начертания изученных букв;  

•  подбирать иллюстрацию к предложению;  

•  находить изученные звуки и буквы из ряда предложенных;  

•  овладеть навыками составления слова из усвоенных слоговых структур;  

•  научиться вставлять букву в слово;  

• научиться вставлять в предложение недостающее слово, из ряда предложенных, 

исходя из индивидуальных особенностей учащихся;  

•  научиться слушать и слышать учителя;  

•  научиться отвечать на поставленные вопросы.  
 

Математические представления  
Минимальный уровень  

� Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 

обонятельное и вкусовое воздействие   

� Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и другие 

реакции на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, обонятельное и вкусовое 

воздействие   

� Умение координировать работу различных анализаторов (зрительно – моторная, 

акустико – моторная, зрительно – акустико – моторная координация)  

� Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных звуков, 

движений, действий с предметом, стимуляцию их повторения.   

� Умение повторять собственные звуки, движения, действия с предметом.   

� Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой  

�  Умение ожидать события  

� Умение устанавливать причинно – следственные связи между воздействием на 

объект и полученным эффектом   

� Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями 

крупной моторики  

� Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с ними 

повторяющиеся ситуации   

� Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в 

схеме тела;   

� Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес;   

� Умение осуществлять доступным способом практическое исследование объектов.  

�  Умение воздействовать на предмет и понимать взаимосвязь между действием и 

эффектом;  

� Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению.  

Базовый уровень  
1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления:  

� Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

� Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

� Умение совершать практические действия с дискретными и непрерывными 

множествами.  

� Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

� Умение ориентироваться в структуре повторяющегося события с опорой на ритуалы 
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начала и завершения.  

� Умение ориентироваться во времени с опорой на предметное расписание.  

2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность:  

� Умение выделять и различать предметы по количественному признаку по 

подражанию, показу, образцу, слову.  

� Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой.  

� Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

� Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10 – ти.  

� Умение обозначать арифметические действия знаками.  

� Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач:  

� Умение различать денежные знаки (монеты, купюры)  

� Умение определять длину, вес, время.  

� Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам 

(целого часа).  

Цели программы: создание условий для преодоления недостатков развития 

обучающихся посредством формирования математических знаний, умений и навыков; 

обучение ребенка, независимо от его психосоматического состояния; подготовка к 

самостоятельной практической жизни в социальной среде.  

Планируемые результаты  

Обучающиеся должны:  

•  иметь элементарные математические представления;  

•  ориентироваться в большом и малом пространстве;  

•  различать основные цвета;  

•  иметь представления о геометрических формах;  

•  различать формы предметов;  

•  различать величину предметов;  

•  элементарно конструировать;  

•  иметь понятие о количестве;  

•  осуществлять простые арифметические действия на калькуляторе;  

•  осуществлять простые измерительные операции. 
 

«Окружающий мир» 
Минимальный уровень  

� Умение выполнять исследовательские действия с природным материалом: песок, 

вода, камни и др. доступным способом.  

� Умения совершать доступные практические действия с природным материалом: 

ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, пересыпание, 

переливание, перекладывание и др.  

� Умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные объекты 

с использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), узнавать 

природный объект.  

Базовый уровень  
1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям:  

� Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы.  
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� Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

� Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен года, 

погодных изменений, их влиянии на жизнь человека.  

2.   Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

� Умение проявлять интерес к объектам живой природы.  

� Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира 

(растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и 

др.). 

� Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять 

посильный ухода за ними.  

� Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

 3. Элементарные представления о течении времени:  

� Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

� Умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д.  

Цели программы: создание условий для коррекции и развития всех сторон устной 

речи обучающихся с умеренной умственной отсталостью; формирования умения 

использовать речевые навыки как средство коммуникации.  

Планируемые результаты  

Обучающиеся должны:  

•  уметь отвечать на поставленные вопросы;  

•  уметь словесно оформлять свои желания и действия;  

•  уметь высказываться о себе;  

•  уметь обращаться друг к другу;  

•  уметь классифицировать предметы по словесной инструкции;  

•  уметь называть и различать изображенные на картинках предметы;  

•  знать и называть обобщающие слова.  
 

Социально – бытовая ориентировка 
Минимальный уровень   

� Развитие способности к концентрации внимания на предмете, выполняемом 

действии, операции;  

� Формирование и развитие ручной умелости, зрительно-моторной координации;  

� Формирование двигательных стереотипов при выполнении элементарных действий 

(вытирание поверхностей, намачивание и отжимание губки или тряпки, скатывание 

пластичного материала в «шарики» и «колбаски», отрезание части от целого и т.п.);  

� Овладение знаниями о функциональном назначении бытовых предметов, 

инструментов (узнавание предметов на картинках и пиктограммах).  

� Формирование умения совершать действия(операции) в соответствии с алгоритмом 

� Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе занятий 

домоводством в виде графических символов, мануальных знаков, пиктограмм, картинок, 

фотографий, устного сопровождения;  

� Умение принимать помощь взрослого или одноклассников в процессе выполнения 

различных операций при работе по дому;  

� Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

деятельности;      

             Базовый уровень  
�  Умение выполнять доступные виды бытовые работ, при необходимости используя 

различные виды поддержки (словесные инструкции взрослого, визуальные расписания с 

пиктограммами или картинками, текстовые пошаговые инструкции): приготовление 

пищи, уборка, стирка, чистка одежды, обуви, сервировка стола и другие виды работ.  

� Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 



13 

 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.  

� Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.  

� Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.  
 

Музыка  
Минимальный уровень  

1. Восприятие акустических раздражителей:  

� Восприятие и реагирование на звуки и шумы окружающего мира, собственные 

звуки, звуки музыкальных инструментов; звуки различной частоты и громкости; 

прослушивание музыкальных композиций различного темпа, ритма, громкости. 

�  Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление 

различных эмоциональных реакций в ответ на звучание музыкальных произведений.  

2. Акустически – моторная и зрительно – акустически – моторная координация: 

� Ориентировочные реакции на звук, звучащие предметы,  

�  Совместные с педагогом действия с музыкальными игрушками (стучит в барабан, 

играет с бубенчиками и т.д.);  

�  Самостоятельные действия с простыми музыкальными игрушками (музыкальными 

инструментами) на доступном уровне.  

3. Подражание собственным звукам и движениям:  

� Повторение взрослым собственных звуков учащегося, стимуляция их повторного 

произнесения.  

Базовый уровень  

1. Ориентация в базовых музыкальных характеристиках:  

� Понимание различия музыкальных и немузыкальных звуков;  

� Понимание значения основных характеристик звука (высокий/низкий, 

тихий/громкий), темпа музыки (быстро/медленно), представление об эмоциональной 

окраске музыки (веселая/грустная).  

� Знание знакомых музыкальных произведений.  

2. Навыки игры на музыкальных инструментах:  

� Приемы игры на элементарных музыкальных инструментах, использование их 

соразмерно музыкальному контексту, повторение изолированных и комплексных 

действий игры на музыкальных инструментах (в рамках сопряженных действий, по 

подражанию, самостоятельно).  

3. Акустическое подражание звукам, словам, темпу, ритму музыкального произведения 

доступным способом; сознательная голосовая активность, подражание звукам взрослого;  

4. Сознательные ритмические движения под музыку, контроль динамики и темпа 

выполняемых движений.  

Цели программы: создание условий для развития музыкального мышления детей, 

расширения кругозора учащихся; установления связи между уроками музыки и развития 

речи, изобразительного искусства и математики, окружающего мира, главное – между 

музыкой и жизнью.  

Планируемые результаты  

Учащиеся должны:  

•  правильно артикулировать гласные звуки, отчѐтливо произносить согласные в конце 

слов;  

•  одновременно начинать и заканчивать песню, петь умеренно громко и тихо;  

•  различать высокие и низкие звуки, показывать движением руки движение мелодии;  

•  различать музыкальное вступление, запев и припев;  

•  уметь петь эмоционально, передавая динамические оттенки;  

•  точно передавать ритмический рисунок;108  

• определять произведения по их характеру: маршевые, песенные, танцевальные, 
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веселые и грустные;  

•  различать польку, вальс, хоровод, пляску;  

•  различать музыкальные образы и содержания музыкальных произведений;  

•  узнавать исполнительский состав (соло; детский, женский, мужской, смешанный хор; 

оркестр народный, духовой, симфонический);  

•  узнавать по внешнему виду и звучанию инструменты.  
 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 
Минимальный уровень  

� Нормализация чувствительности рук (восприятие пассивных прикосновений, ответ 

на них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей);  

� Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой 

моторики (прикосновение и хватание, знакомство с предметами с помощью рук, 

целенаправленный захват и удержание предметов, использование различных захватов, 

целенаправленное отпускание предметов, подобающее обращение с объектами, 

осмысление качества обращения с объектами, координация рук, манипулирование 

предметами, дифференцированные умения для рук);  

� Концентрация внимания на предмете;  

� Формирование двигательных стереотипов.  

Базовый уровень  

� Интерес к доступным видам изобразительной деятельности;  

� Узнавание различных материалов и инструментов, орудий труда для 

изобразительной деятельности, знание их функционального назначения;  

� Умение использовать доступные предметно-практические действия в процессе 

изобразительной деятельности;  

� Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности;  

� Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

� Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе 

изобразительной деятельности в виде графических символов, пиктограмм, картинок, 

фотографий, устного сопровождения;  

� Умение принимать помощь взрослого или одноклассников в процессе выполнения 

различных операций изобразительной деятельности;  

� Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности;  

� Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы;  

� Положительное отношение к процессу изобразительной деятельности, 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  
 

Предметные действия 
У обучающихся второго варианта обучения не достаточно развита мелкая моторика, 

координированная деятельность различных анализаторов, пространственная ориентация, 

наглядно-действенное и наглядно- �образное мышление, аналитико синтетическая 

деятельность. Обучающимся необходима практическая помощь педагога и специалиста 

(учителя – логопеда, педагога-психолога, тьютера). Она состоит не только в 

дополнительной демонстрации и объяснении, но и зачастую в регулярном сопровождении 

(совместном выполнении) всей работы или ее отдельных этапов.  

Обучение отдельным и комплексным трудовым операциям опирается на умения и 

навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по формированию и развитию 

предметно – практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий 
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изготовления изделий. В процессе обучения учащихся знакомят с различными 

материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику 

безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно накапливается 
�практический опыт, происходит формирование операционно технических умений, 

формируются навыки самостоятельного изготовления продукции или выполнения 

отдельных доступных операций на пути к получению готового изделия.  

Целью трудового детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР 

является обучение элементарным трудовым операциям для создания изделия, подготовка 

к доступной трудовой деятельности. Обучение ведется по 2 модулям: «Растениеводство» 

и «Швейное дело», без разделения по гендерным признакам.  

Основными задачами обучения по предмету «Предметные действия» является:  

� развитие интереса к ручной трудовой деятельности, отдельным ее операциям;  

� включение учащихся в разнообразные доступные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых изделий.  

� формирование разнообразных дифференцированных ручных умений;  

� формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием;  

� освоение отдельных доступных операций и технологий по изготовлению различных 

изделий.  

� воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессии 

и результатам их труда.  

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать зону ближайшего развития обучающегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, 

потребности, социальный контекст его жизни.  
 

Адаптивная физическая культура 
Предполагаемые результаты освоения АООП в области физической подготовки  

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

� Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

� Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

� Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.  

� Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

� Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка.  

� Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др.  

       Представленные результаты достигаются не только на уроках Адаптивной 

физической культуры, но и на занятиях Лечебной физической культуры, в том числе 

занятие в бассейне школы – интерната, занятие на тренажерах на уличной спортивной 

площадке и т.п.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.4) 
Система оценки результатов должна включать целостную характеристику 

выполнения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования:  

� что обучающийся должен знать и уметь на данном этапе образования; 

� что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

� насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

� особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

� в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

� формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью обучающихся; 

� способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 

практических заданий; 

� в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение обучающимся задания по 

образцу, по подражанию, после частичного выполнения педагогическими работником, 

совместно с педагогическим работником); 

� при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности обучающегося (самостоятельно, самостоятельно 

по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе 

с с педагогическим работником). 

� выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых 

обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития.  

� выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки СИПР, 

конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, 

сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с 

помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по 

инструкции и т. д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он 

использует сформированные представления для решения жизненных задач. 

 Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 

предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет оценить 

динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). 
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Экспертная группа должна объединить представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с обучающимся, включая 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений обучающегося в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ 

поведения обучающегося и динамики его развития в повседневной жизни. Результаты 

анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

Оценка результатов освоения АООП и /или СИПР выражаются в понятиях: 
«усвоено», «не усвоено», «частично усвоено». Личностные результаты, динамика развития 

отражается ежегодно качественно при составлении характеристики на каждого 

обучающегося и помещается в личное дело обучающегося. 
 

Критерии оценки уровня сформированности навыков 
Оценочное суждение  Содержание 

Усвоил Знает хорошо, может применить на практике самостоятельно. 

Знает, усваивает и применяет с помощью. 
 Не усвоил Не знает, не усваивает, помощь не принимает. 

Частично усвоил Знает фрагментарно, усваивает с трудом, помощь принимает 

частично. 
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2.  Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с НОДА с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
ТМНР (вариант 6.4) 

 

2.1.  Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов. 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР    

содержит  задачи формирования учебного поведения, умения выполнять задания в 

течение определенного периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно 

переходить от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием 

(действий) занятий и т. д. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР МБОУ  

«СОШ № 3 города Волгореченска» обеспечивает:  

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий.  

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) обучающихся с 

ТМНР реализуется в начальных (1 – 4, включая 1 дополнительный) и старших (5 – 9) 

классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 

подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

� формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

� овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

� развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре  на 

организационную помощь педагога.  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

Функции базовых учебных действий:  
� обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
� реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  
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� обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

Состав базовых учебных действий:  
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения.  

Характеристика базовых учебных действий обучающихся с УО (ИН), ТМНР  
Личностные учебные действия  

Включают следующие умения:  
� осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

� способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

� положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

� целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

� самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

� понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

� готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Включают следующие умения:  
� осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

� гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

� адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.;  

� уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

� активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

� осознанно относиться к выбору профессии;  

� бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

2. Коммуникативные учебные действия  
Включают следующие умения:  

� вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель – класс);  

� использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

� обращаться за помощью и принимать помощь;  
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� слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

� сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

� доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

� договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации.  

Включают следующие умения:  
� вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

� слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

� излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

� дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый  и т.п.);  

� использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

� использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные.  

3. Регулятивные учебные действия  
Включают следующие умения:  

� входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

� ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

� пользоваться учебной мебелью;  

� адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

� работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) 

и организовывать рабочее место;  

� передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

� принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

� активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

� соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с  

� учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Включают следующие умения:  
� принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

� осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

� осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

� осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

4. Познавательные учебные действия  
Включают следующие умения:  

� выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

� устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
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� делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

� пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

� читать;  

� писать;  

� выполнять арифметические действия;  

� наблюдать;  

� работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях).  

Включать следующие умения:  
� дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно – 

пространственную  организацию;  

� использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно – следственных  

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

� применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач;  

� использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий.  

Требования к результатам изучения учебных предметов показана в соответствующих 

программах учебных предметов  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы – «усвоено», «не 

усвоено», «частично усвоено».  

Система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения, отследить динамику индивидуального развития.  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2). Помимо задач непосредственного формирования 

учебного поведения программа включает также задачи подготовки обучающегося к 

ситуации взаимодействия с педагогом (специалистом), так как психологический комфорт 

во время уроков (занятий) является основой успешного и эффективного обучения и 

коррекционно – развивающего развития. Ввиду особенностей развития учащихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР некоторые базовые 

задачи раскроем более детально с целью более точного и дифференцированного 

определения уровня развития базовых учебных действий каждого обучающегося.  

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию 

индивидуально с педагогом (специалистом):  
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� обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время 

взаимодействия;  

� принятие ребенком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как 

предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного 

взаимодействия);  

� принятие ребенком физической помощи и подсказки со стороны педагога, 

специалиста.  

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  
� обеспечение состояния психологического комфорта ребенка во время нахождения в 

группе;  

� принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в соответствии 

с правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной позы в 

соответствии с выполняемым действием, ожидание своей очереди);  

� принятие ребенком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, 

когда к нему подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, проявляет 

симпатию или антипатию к конкретным детям, принимает помощь от одноклассников, 

других детей);  

3. Формирование учебного поведения: 

� концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует зрительные 

и слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, фиксирует взгляд на 

лице говорящего взрослого или на демонстрируемом предмете, находящемся в поле 

зрения, прислушивается и концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях);  

� понимание ситуации нахождения на уроке (занятии);  

� направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

� умение выполнять инструкции педагога:  

1. методом «рука в руке»/«рука под рукой»,  

2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку выполнить часть 

задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно),  

3. после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить задание, 

направляя его),  

4. по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания),  

5. по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания и 

сигналы по мере необходимости),  

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется).  

� использование по назначению учебных материалов;  

� умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

4. Формирование умения выполнять задание:  

� в течение определенного периода времени,  

� от начала до конца,  

� с заданными качественными параметрами.  

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.  
Задачи по формированию БУД включаются в СИОП 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.  

Преемственность программы формирования базовых учебных действий  
Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
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образовательного учреждения в коррекционное образовательное учреждение, и далее при 

переходе на обучение в старшие классы. При этом, несмотря на возрастные и 

психологические различия обучающихся, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют между собой много общего.  

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 

принципиально значимо. Правило преемственности является одним из важнейших 

составляющих систематичности и последовательности в обучении и единства 

педагогического воздействия в воспитании.  

Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания 

отрицательно влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на 

коммуникативные и общественно значимые стороны личности ученика.  

Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного этапа 

обучения на другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода ребенка в 

новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья ученика с 

ТМНР.  

Главная цель работы по преемственности – объединение  усилий педагогического 

коллектива образовательного учреждения для повышения эффективности его работы, 

использование передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в 

практической деятельности каждого учителя, классного руководителя.  

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и 

психологов, их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первоклассников и 

пятиклассников в сложный период адаптации, связанный с привыканием к новым 

условиям обучения, к другому педагогическому стилю, к требованиям многих учителей в 

старших классах, к возросшим учебным нагрузкам.  

Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями психического 

здоровья: меняется привычный уклад их жизни, они адаптируются к новым социальным 

условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В целях 

организации успешного обучения младших школьников осуществляется учет 

особенностей их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной жизни. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно – ролевой  игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в 

основной школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная 

готовность. Она формируется у детей замедленно и с определенными трудностями. 

Развитие отношения к учению, формирование учебных действий у младших школьников 

протекает замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется под влиянием 

ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля со стороны педагога.  

Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных знаний 

на ступени начального образования (срок освоения – 9 – 10 (с учетом 1 дополнительного 

класса) лет) в школе, на наш взгляд, являются:  

� наличие квалифицированной специальной подготовки в области 

олигофренопедагогики и дефектологии учителей и воспитателей школы-интерната;  

� знание особенностей развития обучающихся с умственным недоразвитием 

педагогическим коллективом;  

� проведение психолого – диагностической  работы по выявлению продвижения детей 

в своем развитии;  

� организация взаимодействия учителей – дефектологов, педагога – психолога, 

учителя – логопеда  и социального педагога школы  по вопросам коррекционной 

педагогики;  

� обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Степень овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с ТМНР 



24 

 

оценивается по завершении полного курса обучения. 
 

Рабочая программа по учебному предмету "Общение". 
Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться 

с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Общение и чтение: 
а) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

• способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), 

неспецифических жестов; 

• умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др.; 

б) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

• умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; 

• умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование 

доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, планшет и др.); 

в) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка.  

• понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира; 

• умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 

• различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

• чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Письмо  
Развитие графо – моторных навыков: штриховка, раскраска, обведение контуров, 

работа рука в руке с педагогом и пр. 

• умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

• выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностям обучающегося). 

• списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления». 
Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

• умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  
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• умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький 

и т. д.).  

• умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных обучающемуся пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность:  

• умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

• умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

• умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

• умение обозначать арифметические действия знаками.  

• умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

• умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т. д.  

• умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

• умение устанавливать взаимно – однозначные соответствия.  

• умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  
 

Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительная деятельность 
(лепка, рисование, апликация)". 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться 

с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни: 

• интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

• умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

• умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности:  

• получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

• стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

• получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

• умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах 

рисунков.  
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Рабочая программа по учебному предмету "Музыка и движение". 
Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться 

с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении: 

• интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

• умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения.  

• освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

• получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

• умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

• умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  
 

Рабочая программа по учебному предмету "Развитие речи и окружающий 
природный мир". 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 

• интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

• расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

• представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека:  

• интерес к объектам живой природы.  

• расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, 

птицах, рыбах и т. д.). 

• умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за 

ними.  

• умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

• умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

• представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т. д. 
 

Рабочая программа по учебному предмету "Человек". 
Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 
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учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

Представления о собственном теле.  

• распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

• соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале. 

• отнесение себя к определенному полу. 

• умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

• умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.  

• представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

Представления о мире, созданном руками человека 

• интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

• представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т. д. 

• умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

• представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т. д.). 

• представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т. д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

• определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).  

• умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

• умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

• умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

• умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

• интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

• использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в 

школе. 

• умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Представления об обязанностях и правах ребенка. 

• представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 
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личности и достоинства и др.  

• представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др. 

Формирование представления о России.  

• представление о государственной символике. 

• представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

• формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

• умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями. 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

• представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 
 

Рабочая программа по учебному предмету "Домоводство (самообслуживание)". 
Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

• умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

• умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

• умение сообщать о своих потребностях.  

• умение следить за своим внешним видом.  
 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура". 
Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться 

с учетом индивидуальных двигательных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:  

• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

• освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью:  

• умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 
 

Рабочая программа по учебному предмету "Предметные действия". 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться 

с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 
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самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

• интерес к предметному рукотворному миру;  

• умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

• умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

• умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

• имение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

− Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

− Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные 

ситуации дома и в школе. 

 
Раздел Краткое содержание раздела Требования к уровню 

подготовленности учащихся 

1 класс 
Работа с 

пластилином. 

Работа с природным 

материалом. 

Названия материала- пластилин и его 

свойства. Виды лепки: круглая, овал. 

Расположение материалов на рабочем 

столе. ТБ при работе с пластилином, 

бумагой, природным материалом и 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

Лепка лесенки, фигур 

шарообразной формы (овощи, 

фрукты, мяч) Скатывание и 

соединение плоских деталей при 

изготовлении лестницы. 

Составление простейших 

композиций из листьев и цветов. 

Работа с бумагой. 

Аппликация. 

Свойства бумаги: сгибается, мнется, 

разрывается. Элементарные понятия о 

назначении некоторых сортов бумаги 

(газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). 

Основные цвета бумаги: красный, 

желтый, синий, зеленый. Инструменты 

для работы с бумагой: ножницы, 

карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. 

Правила безопасной работы с режущими 

инструментами, организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с 

бумагой 

Складывание с угла на угол и по 

средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, 

разрывание бумаги по сгибу. 

Хватка инструмента. 

Синхронность работы обеих рук: 

правая рука с ножницами — 

режет, левая — подает. Приемы 

резания ножницами по прямым и 

кривым линиям, скругление 

углов квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка 

бумаги с помощью мерочки 

Работа с нитками. Ознакомление с оттенками цветов 

Применение ниток. Свойства и 

особенности ниток: тонкие, толстые; 

разрываются, разрезаются, Инструменты 

для работы с нитками и их назначение: 

ножницы, иглы (короткие и длинные, 

толстые и тонкие), хранение игл 

(игольница, подушечка для игл.  

 Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

работе. 

Связывание ниток и 

завязывание бантиком, петлей. 

Приемы витья шнурка. 

Изготовление кисточки. 

Приемы вдевания нитки в иглу 

и закрепление нитки 

повторением двух-трех стежков 

на одном месте. Шитье по 

проколам приемом «игла 
�вверх вниз» по намеченным 

линиям. 

2-4 классы 
Раздел Технологические сведения Приёмы работы 

1.Работа с 

природными 

материалами 

Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина, твёрдость. 

Виды соединений. Инструменты, 

применяемые при работе. Клеящие 

Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное 

использование природных 
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составы. Применение и назначение 

материалоотходов в сочетании с 

природными.  

Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно - гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. 

материалов. Компоновка 

различных деталей с помощью 

клея, проволоки, ниток. 

2.Работа с бумагой  

и картоном 

Назначение окантовки в изделиях из 

картона Материалы, применяемые для 

окантовки, клеящие составы.  

Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно - гигиенических навыков. 

Правила  безопасной работы. 

Разметка картона и бумаги по 

линейке. Вырезание и 

намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приёмы 

обработки углов изделий при 

окантовке. 

Элементарные сведения о работе 

картонажника - переплётчика. 

Технологические особенности изделий из 

бумаги и картона. 

Разметка по линейке. 

Применение ученического 

циркуля для разметки картона и 

бумаги. Нанесение рицовки по 

линейке фальцем. 

1.Работа с 

природными 

материалами 

Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина, твёрдость. 

Виды соединений. Инструменты, 

применяемые при работе. Клеящие 

составы. Применение и назначение 

материалоотходов в сочетании с 

природными.  

Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. 

Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное 

использование природных 

материалов. Компоновка 

различных деталей с помощью 

клея, проволоки, ниток. 

2.Работа с 

проволокой 

Элементарные сведения о назначении и 

применении проволоки. Виды проволоки. 

Свойства проволоки. Инструменты для 

работы с проволокой.  

Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - гигиенических 

требований. 

Правильная хватка 

инструмента. Сгибание 

проволоки плоскогубцами, 

молотком. Резание проволоки 

кусачками. 

3.Работа с бумагой  

и картоном 

Сорта картона, применяемые для 

оформительских работ. Применение 

других материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, тесьма и др.) 

Разметка картона и бумаги по 

шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и 

прямым линиям. Прорезание 

отверстий в картоне. 

Пришивание тесьмы и др. 

материалов к деталям из 

картона. 

1.Работа с 

металлоконструкто- 

ром 

Элементарные сведения о профессии 

слесаря. Ознакомление с наборами 

«Школьник». Детали конструктора: плато, 

планки, скобы, винты, гайки. 

Инструменты: ключ, отвертка. 

Подбор планок по счёту 

отверстий. Установка скоб, 

соединение деталей винтами и 

гайками. Завинчивание и 

отвинчивание рукой и 

инструментами. Правильная 

хватка инструмента 

2. Работа с 

текстильными 

материалами 

Назначение косого обмёточного стежка. 

Нитки, ткани их свойства и назначение. 

Инструменты, применяемые при работе. 

Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. 

Правильное пользование иглой 

и напёрстком. Выполнение 

косого обмёточного стежка. 

Пришивание вешалки и 

обмётывание боковых срезов 

мешочка, подушечки - 

прихватки косыми стежками. 

1.Работа с бумагой Сведения о назначении картона. Свойства Разметка развёрток по линейке. 
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и картоном коробочного картона (более толстый и 

прочный). Способы изготовления 

коробок. 

Сгибание картона и склеивание 

по стыкам. Оклеивание бумагой 

объёмных изделий. 

2. Работа с 

текстильными 

материалами 

Виды стежков, применяемых для 

вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка 

в зависимости от назначения изделия. 

Вышивание по линиям рисунка. 

Оформление бахромой. 

3.Работа с 

древесиной 

Элементарные сведения о назначении и 

применении древесины. Свойства 

древесины. Инструменты и 

приспособления. 

Строгание и зачистка 

древесины напильником и 

наждачной бумагой. 

Элементарные сведения о видах 

материалов из древесины. 

Технологические особенности изделий из 

древесины - детали соединяют гвоздями и 

шурупами. Инструменты для работы с 

деревом. Понятие длины, ширины и 

толщины бруска.  

Правильная хватка инструмента. 

Работа буравчиком и отверткой. 

Подготовка полуфабрикатов из 

древесины к работе. Соединение 

деталей на гвоздях и шурупах. 

Окраска древесины 

акварельными красками и 

гуашью. 
 

2.2. Программы коррекционных курсов 
Коррекционно – развивающие занятия направлены:  

• на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

• на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

• на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют 

объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация может расширить содержание включенного в 

СИОП учебного предмета дополнительными задачами.  
 

Программа коррекционного курса  «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Пояснительная записка 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 

процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными 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 через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов:  

• «Зрительное восприятие»,  

• «Слуховое восприятие»,  

• «Кинестетическое восприятие»,  

• «Восприятие запаха»,  

• «Восприятие вкуса». 
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Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно – перцептивные  действия. Учащиеся  учатся не только 

распознавать свои ощущения, но и принимать их, 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 и т. д. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.  

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.  

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 
 

Программа коррекционного курса " ПРЕДМЕТНО – ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ(психомотрика и развитие деятельности)" 

Как одна из важнейших форм деятельности ребенка, предметная деятельность 

первична по отношению к развитию многих психических процессов. В рамках 

предметной деятельности происходит активное психическое развитие ребенка по 

нескольким направлениям, среди которых главными являются наглядно-действенное 

мышление, речь, начало символической игры. Предметная деятельность является 

основной для развития мышления ребенка. Произвольная предметная деятельность 

формируется у детей с младенческого возраста при участии взрослых, а позднее и в 

коллективе детей – сверстников. На основе предметной формируется орудийная, а затем и 

продуктивная деятельность. 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, 
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речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой, для них невозможно четкое 

следование онтогенетич �еской линии развития предметно практической деятельности. В 

первую очередь для них актуальна проблема адекватного целенаправленного 

взаимодействия со взрослым, осложненная ко всему прочему тяжелыми двигательными 
�нарушениями, трудностями в эмоционально волевой, сенсорной, речевой сферах, 

несформированностью двигательно – моторной  координации, быстрой пресыщаемостью 

и истощаемостью. В силу этого ребенок не может принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого, что является неотъемлемым умением при 

овладении предметно-практической деятельностью. 

У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами 

остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно – практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Задачи:  
�  формировать и развивать интерес к манипулятивной и предметно – практической  

деятельности;  

�  способствовать развитию представлений о возможности взаимодействия с 

предметной средой;  

�  способствовать формированию и развитию представлений о свойствах и качествах 

предметов; 

�  учить функциональным действиям с предметами на основе их свойств и качеств. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: 

� «Действия с материалами»,  

� «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

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) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. 

Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 
 

Программа коррекционного курса «ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ» 
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 
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двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых учителями адаптивной физкультуры.  

Целью занятий является обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и развитие 

способности к движению через целенаправленное обучение и тренировку 

функциональных двигательных навыков.  

Содержание коррекционного курса: 

� поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов);  

� мотивация двигательной активности;  

� поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

� обучение переходу из одной позы в другую;  

� освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

� формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;  

� развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

� формирование ориентировки в пространстве; 

� обогащение сенсомоторного опыта. 
Название раздела Название подразделов 

Раздел 1.  

Восприятие собственного 

тела 

Восприятие тактильных раздражителей  

Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей 

Восприятие тела как единого целого  

Восприятие различных частей тела  

Развитие сенсомоторной координации 

Раздел 2.  

Обучение двигательным 

действиям 

Контроль положения головы  

Контроль тела в положении лежа  

Контроль тела в положении сидя  

Контроль тела в положении стоя  

Обучение двигательным переходам в горизонтальной плоскости  

Обучение двигательным переходам в вертикальной плоскости 

Передвижение (перемещение) в пространстве без использования 

технических средств 

Раздел 3.  

Развитие физических 

способностей 

Развитие силовых способностей  

Развитие выносливости    

Развитие гибкости   

Развитие способности к статическому и динамическому 

равновесию  

Развитие способности ориентироваться в пространстве Развитие 

чувства ритма  

Развитие моторной ловкости 

Раздел 4.  

Развитие функции руки 

Знакомство с предметами с помощью рук  

Обучение функциональным действиям руками 
 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (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 («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 
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др. 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 
 

Программа коррекционного курса "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ". 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких – либо отношениях с 

другими окружающими людьми. Для обучающегося с ТМНР обучение общению 

представляет большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о 

помощи, реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является тем 

средством, с помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в 

нем. Обучающийся  с ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным 

окружающим, что затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации 

является обучение использованию альтернативных средств коммуникации. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей 

альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит 

обучение детей умению пользоваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства 

(например: Language Master «Big Mac», «Step by step», «GoTalk», «MinTalker» и др.), а 

также компьютерные програмы (например: PicTop) и синтезирующие речь устройства 

(например: Apple iPad и программа «Общение» и др.). 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы.  

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации.  

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах.  

Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих 

устройств: Language Master «Big Mac», «Step by step», «GoTalk», «MinTalker» и др., а 

также компьютерных устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad (программа 

«Общение» и др.).  
 

2.3. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы   обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

• осуществление индивидуально – ориентированной психолого  – педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого – 

медико – педагогической комиссии и ИПРА); 

Программа коррекционной работы   содержит: 

• перечень, содержание и план реализации коррекционно – развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с  

НОДА; 

• систему комплексного психолого – педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с  НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого –

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 
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образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников 

образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов. 

  Курсы и занятия  коррекционно – развивающей области (индивидуальные занятия по 

логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно – развивающие занятия.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося.  

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно – развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого – педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

� развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

�  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

� определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

образования;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

�  сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

� наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

� беседы с учащимися, учителями и родителями;  

� изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.;  

� оформление документации (дневники наблюдения и др.).  

2. Коррекционно – развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  
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Коррекционно – развивающая работа включает:  

� составление индивидуального плана психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами),  

� формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  

� организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально – личностное развитие,  

� организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

� развитие эмоционально – волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

� социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого – педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

4. Информационно – просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др.  

5. Социально – педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей (официальных 

представителей), направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки.  

Коррекционно – развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций, мелкой моторики и ловкости. Все эти занятия проводятся 

в индивидуальной форме. Продолжительность занятий до 25 – 30 минут, занятий по ЛФК 

– до 40 минут.  

Коррекционно – развивающие занятия направлены: 

� на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам; 

� на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

� на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Возможности усвоения программного материала у разных обучающихся с ТМНР 

определяют объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация может расширить содержание включенного в 

СИПР учебного предмета дополнительными задачами. 

Задачами коррекционно – развивающих занятий являются:  

� предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося;  

� исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами;  

� формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению;  

� формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы.  
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Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию обучающегося. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, 

а также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

обучающегося. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Коррекционно – компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги – психологи, учителя – логопеды, учителя – 

дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции 

развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают 

рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса. 
 

2.4. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно – спортивное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования и т. д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с ТМНР 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с НОДА, ТМНР и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их обычно 

развивающихся сверстников.  

Обязательной частью внеурочной деятельности является реализация коррекционных 

курсов и проведение коррекционно – развивающих занятий по программе коррекционной 

работы. 

Коррекционно – развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25 – 30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

В коррекционно – развивающей области учитывается специфика контингента 

обучающихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития 

личности, создание компенсаторных и социально – адаптационных способов 

деятельности. 

В предметной области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет 

"Адаптивная физическая культура". В случае необходимости целесообразна замена 

групповых занятий адаптивной физической культурой индивидуальными занятиями для 

обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями. Педагогический работник в 

таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного 

нарушения. 
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Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного нарушения для 

каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимости 

от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

обучающихся в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых 

качеств личности. 

Коррекционно – развивающие занятия   строятся на основе предметно – практической 

деятельности обучающихся, осуществляются педагогическим работником через систему 

специальных упражнений и адаптационно – компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных и групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются 

педагогическим работником, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния обучающихся. 

Коррекционно – компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются педагогические 

работники (учителя адаптивной физической культуры и инструкторы ЛФК, педагоги –

психологи, учителя – логопеды, учителя – дефектологи), которые осуществляют 

диагностику, определяют программу коррекции и проводят коррекционные занятия. 

Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов 

во все формы образовательного процесса. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления.  

Детям, обучающимся по программам надомного обучения рекомендовано посещение 

мероприятий, проводимых в школе по мере их возможности. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям: 

1) Уход и присмотр. 
Уход необходим обучающимся с умственной отсталостью, возможности которых к 

самообслуживанию отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в 

процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Во время ухода 

ребенок должен чувствовать уважительное, доброжелательное отношение взрослого, 

которое будет способствовать появлению у него доверия и желания взаимодействовать с 

взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с 

целью предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, 

окружающим или  имуществу. Ввиду того, что ребенок с ТМНР находится на домашнем 

обучении уход осуществляется мамой при проведении гигиенических процедур, приема 

пищи, одевания и раздевания. Присмотр осуществляется мамой в процессе прогулок по 

свежему воздуху, игр. 
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2) социально – эмоциональное, спортивно – оздоровительное, творческое, духовно –   

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности в таких 

формах как игра, соревнование, олимпиады, экскурсии, кружки, проекты и т.д. при 

посещении мероприятий в школе, участия в конкурсах, играх. 

Внеурочная деятельность, направленная на развитие личности, способствует 

социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей с ТМНР и детей, не имеющих 

каких – либо нарушений развития. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо  подбираются с учетом возможности самореализации как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (центры реабилитации и абилитации). 
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3. Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.4) 

3.1. Учебные планы 
 Учебный план предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 

множественные нарушения развития. В структуре ТМНР - умственная отсталость в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с двигательными 

нарушениями, а в ряде случаев еще и с сенсорной, эмоционально – волевой, а также 

соматическими расстройствами. 

Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с уровнем 

развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников с НОДА, не имеющих дополнительные 

ограничения. Большинство обучающихся с НОДА и ТМНР получают образование по 

СИПР или индивидуальному учебному плану (ИУП). СИПР составляется с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР ребенка – инвалида и школьной службы сопровождения, а 

также по рекомендациям психолого-медико-педагогического консилиума школы. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому составляется на основании 

заявления родителей, заключения психолого – медико – педагогической комиссии. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные 

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии 

В предметной области «Физическая культура» предмет «Адаптивную физическую 

культуру» реализуется для обучающихся с НОДА и ТМНР через, с учетом 

психофизических особенностей развития обучающихся. 

Введен предмет «Общение (письмо)», что необходимо при нарушениях верхних 

конечностей, с целью развития моторных навыков. Распределение часов связано с 

психофизическими особенностями детей с нарушением опорно – двигательного аппарата 

с тяжелыми множественными нарушениями развития. Предметы, предполагающие 

применение пространственного материала вызывают особенные затруднения у детей с 

ТМНР, чем и обусловлен выбор родителей (законных представителей) и педагогов данных 

предметов. Кроме того, физические ограничения влияют на уровень развития мелкой 

моторики и ловкости обучающихся с сочетанными дефектами, что затрудняет действия с 

материалами в рамках предметной области «Технология». Возможно, увеличение часов 

будет способствовать развитию недостающих навыков и корректировать вторичные 

дефекты. 

Максимальное количество часов при 5-дневной учебной неделе не превышает 

предельно допустимую, соответствует нормам СанПин. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 
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• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;  

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, 

музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно – развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно – спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с НОДА и ТМНР. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Для обучающихся с ТМНР с подготовительного по 4 классы устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в  первом триместре (33 учебные недели в год). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 

2 – 4  классах – 35 – 40  минут (по решению образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

• для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

• для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Предметы (курсы) коррекционно – развивающей направленности (индивидуальные 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 
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пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно – 

развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно – развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно – развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно – развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно – развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25 – 30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно – развивающих занятий являются: 

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно – компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги – психологи, учителя – логопеды, учителя – 

дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции 

развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают 

рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса. 

В коррекционно – развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально–адаптационных способов деятельности.  

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно 

замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать 

по коррекции индивидуального двигательного дефекта. Решение об изучении учебного 
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предмета «Адаптивная физическая культура» принимается образовательной организацией 

исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В случае исключения данного 

предмета из учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на изучение 

каких – либо предметов из обязательной части учебного плана.  

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефекта для каждого 

учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в 

названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и 

окружающий мир, математические представления и конструирование, здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, социально–бытовая ориентировка, 

ручной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно – развивающие занятия   строятся на основе предметно – практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно – компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально – групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебный план  
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР  

(вариант 6.4) годовой 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под
гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение (общение и чтение) 132 132 132 132 132 660 

Общение (письмо) 99 99 99 99 99 495 

Математика  

 

Математические представления  132 132 132 132 132 660 

Окружающий мир 

Развитие речи и окружающий 

природный мир 

33 33 66 66 66 264 

Человек 33 33 33 33 33 165 

Домоводство 

(самообслуживание) 

33 33 33 33 33 165 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация) 
33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные действия 33 33 33 33 33 165 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

99 99 99 99 99 495 

Итого: 660 660 693 693 693 3399 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 693 759 759 759 3663 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 1650 
- коррекционно-развивающая работа: 165 165 165 165 165 825 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления внеурочной деятельности 165 165 165 165 165 825 

Всего к финансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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3.2.   Календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года: 

Учебный год длится с 1 сентября по 24 мая 

2. Начало учебного года – 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

3. Окончание учебного года – 24 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом                    случае   учебный год заканчивается в предыдуший рабочий день.   

4. Начало учебных занятий: в 8.00 час 

5. Окончание учебных  занятий: 13.00 час  

6. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в первую смену 

7. Продолжительность учебного года:  

1 класс  –  33  недели 

 Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

2 –  4  класс  – 34 недели 

8. Режим работы школы:  – 5 – дневная рабочая неделя 

9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный план  
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР  

(вариант 6.4) недельный 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подг I II III IV Всего 
Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение (общение и чтение) 4 4 4 4 4 20 

Общение (письмо) 3 3 3 3 3 15 

Математика  Математические представления  4 4 4 4 4 20 

Окружающий мир  

Развитие речи и окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек 1 1 1 1 1 5 

Домоводство 

(самообслуживание) 

1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация) 
1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура  Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 20 20 21 21 21 103 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 
- коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Учебный период 1 класс 2 – 4  класс 

I триместр 

Продолжительность учебного  периода 8 недель 9 недель 

Каникулы 14 дней 7 дней 

II триместр 
 

Продолжительность учебного  периода 13 недель 13 недель 

Каникулы 15 дней 15 дней 

III триместр 
Продолжительность учебного  периода 12 недель 12 недель 

Каникулы 7 дней 7 дней 

Всего продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 

Всего продолжительность каникул 36 дней 29 дней 

 

10. Продолжительность урока: 

1 классы – обучение в первом классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока 

в день по 40 минут каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут); 

2 – 4  классы – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 – 15 минут, большой 

перемены – 20 минут.  

11. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года и представляет собой 

среднее арифметическое триместровых оценок (оценка за год). Округление результата 

осуществляется в соответствии с правилами математического округления. Сроки 

проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя 3 – го триместра. 
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