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I.Общие положения
1.1 Определение и назначение федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА.
Федеральная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по 
созданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ.

1.2. ФАОП НОО для обучающихся с НОДА определяет единые для Российской Федерации базовые объем 
и содержание образования обучающихся с НОДА, получающих начальное общее образование, планируемые 
результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной 
группы обучающихся.

1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным, в том числе 
адаптированным, программам начального общего образования, в том числе отдельные образовательные 
организации, реализующие АООП, разрабатывают АООП НОО для обучающихся с НОДА на основе ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и данной ФАОП НОО.

Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной организации разработать 
следующие варианты АООП НОО обучающихся с НОДА:

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1);
АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2);
АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3);
АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 6.4).
1.4. Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 
образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с НОДА, получение образования 
вне зависимости от выраженности и характера нарушений опорно-двигательного аппарата, места проживания, 
обучающегося и вида организации.

1.5. АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части создания 
специальных условий получения образования.

1.6. Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого -педагогического 
обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 
нарушениями развития (вариант 6.4) (далее - АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4)) 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 (далее -  ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ), Федеральной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023.
Вариант АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) содержит дифференцированные 
требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 
отдельных обучающихся с НОДА, получение образования вне зависимости от выраженности и 
характера нарушений опорно-двигательного аппарата, места проживания, обучающегося и вида 
организации.
Содержание АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) представлено учебно
методической документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа 
воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской
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Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального общего образования, 
планируемые результаты освоения образовательной программы.
АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) разработан с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обучающихся конкретной 
нозологической группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся, имеющих 
инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида (далее
- ИПРА) в части создания специальных условий получения образования и обеспечения психолого
педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 
Каждый раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) включает три раздела: целевой, 
содержательный, организационный:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4), а также способы определения достижения этих 
целей и результатов.
Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант
6.4);
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 
НОДА (вариант 6.4).
Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) включает следующие 
программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов:
-рабочие программы учебных предметов;
-программу коррекционной работы;
-рабочую программу воспитания.
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 
освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) и разработаны на основе требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего 
образования.
Программа формирования БУД содержит:
-описание взаимосвязи БУД с содержанием учебных предметов;
-характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных БУД обучающихся.
Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 
Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) определяет общие 
рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы начального общего образования и включает:
-учебный план;
-календарный учебный график;
-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией 
или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 
обучения;
-условия реализации АООП.

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
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безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021г., регистрационный №62296), 
действующими до 01.03.2027г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020г., регистрационный №61573), 
действующими до 01.01.2027г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

II Целевой раздел

2.1.Пояснительная записка
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 образовательная организация 
разрабатывает специальную индивидуальную образовательную программу (СИОП), учитывающую 
индивидуальные образовательные потребности обучающегося.
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего 
образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» - это 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена педагогическим советом МКОУ 
«Ст. Карланюртовская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для 
обучающихся с НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на основе Примерной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с НОДА.
Данная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 
реализации.
2.2 Цель реализации АООП НОО
Целью реализации АООП НОО (вариант 6.4.) является развитие необходимых жизненных 
компетенций, позволяющих достичь максимально возможного уровня социализации обучающихся с 
ТМНР.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов основываются 
на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных потребностях обучающегося 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
ТМНР.
Задачи начального общего образования на основе АООП (вариант 6.4.):
Формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в 
процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, 
доводить ее до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 
сверстниками).
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 
эмоционального благополучия.
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Достижение учащимися с НОДА и ТМНР доступного уровня начального общего образования, 
формирование основ учебной деятельности обучающихся с учетом их образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей. 
Создание специальных условий для получения образования в соответствии с 
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями обучающихся с 
НОДА и ТМНР.

2.3 Структура
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с НОДА в МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» состоит из двух частей <1>:
- обязательной части,
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 
обучающихся с НОДА.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» создала дифференцированные адаптированные 
общеобразовательные программы с учетом особых образовательных потребностей разных групп 
обучающихся (в соответствии с ФГОС (вариант 6.4).
В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены:
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП и АОП, 
психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию обучающихся).
2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных программ 
начального общего образования.
3. Содержание образования:
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса (Примерный 
календарный учебный график).
- Рабочие программы учебных предметов.
- Программа духовно-нравственного развития.
- Программы коррекционных курсов.
- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на ступени 
начального общего образования.
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
- Программа внеурочной деятельности.
4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования.
5. Условия реализации ООП:
- кадровые условия,
- финансово-экономические условия,
- материально-технические условия.

2.4 Принципы и подходы 
к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
В основу разработки АООП НОО МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает учет 
особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает возможность создания с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты
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АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 
НОО обучающихся с НОДА требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
<1> Статья 11. часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЭ (в ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЭ).

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 
разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержания образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся МКОУ «Ст. 
Карланюртовская СОШ» с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» положены следующие 
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования <2> (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 
образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с НОДА;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе структуры 
содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "образовательной области";
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной 
ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
<2> Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЭ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЭ).
Общая характеристика АООП НОО
2.5 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с ТМНР
Обучающийся с НОДА в структуре ТМНР, психофизическое состояние которого не позволяет 
освоить АООП НОО (вариант 6.3), либо обучающийся который испытывает существенные 
трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП НОО, на основе которой 
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития, 
учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося.
Для детей с тяжелыми множественными нарушениями характерно сочетание нарушений опорно
двигательного аппарата различной степени тяжести с нарушениями интеллектуального развития, 
сенсорными нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально- волевой сферы, 
выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 
обучающихся выявляются соматические заболевания, которые значительно осложняют развитие и 
обучение. ТМНР представляет собой не сумму различных ограничений, а сложное переплетение 
между всеми нарушениями, составляющими ее структуру.
Выявляется значительная неоднородность этой группы детей по количеству, характеру, 
выраженности различных первичных и последующих нарушений в развитии, специфики их 
сочетания. Уровень психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами.
Тяжелые органические нарушения, которые чаще всего являются причиной сочетанных нарушений, 
обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, 
коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности 
ребенка в семье и обществе сверстников. Характер развития обучающихся данной группы зависит от 
ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления 
отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их 
сочетания, а также от сроков и качества коррекционной помощи. В связи с выраженными 
нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: 
восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивными оказываются подходы, требующие от 
обучающегося абстрактного мышления, процессов анализа и синтеза. В связи с этим возникают 
серьезные трудности в усвоении
«академического» компонента различных программ дошкольного, а впоследствии и школьного 
образования.
Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В 
связи с неразвитостью волевых процессов, обучающиеся оказываются не способны произвольно 
регулировать свое эмоциональное состояние. Трудности в обучении вызываются так же 
недоразвитием мотивационно-потребностной сферы обучающихся с ТМНР. Интерес к какой-либо 
деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 
Обучающиеся с ТМНР имеют тяжёлые 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 статичном положении. У части обучающихся наблюдается 
эпилепсия. Припадки наблюдаются часто, их очень тяжело контролировать. В ряде случаев 
расстройства опорно- двигательной системы сопровождаются патологиями черепных нервов:
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атрофией зрительных нервов, косоглазием, нарушениями слуха и псевдобульбарными 
расстройствами. Большинство обучающихся данной группы имеют тяжелые дизартрические 
расстройства, что затрудняет понимание их речи, а у некоторых детей отмечается анартрия 
(отсутствие речи вследствие тяжелого поражения мышц артикуляционного аппарата). Процесс 
общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций. 
Интеллектуальное развитие обучающихся этой группы различно. Степень умственной отсталости 
колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех обучающихся данной группы, у которых менее 
выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений 
и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у большинства из них проявляется интерес 
к общению и взаимодействию, что позволяет предположить возможность обучения таких детей 
пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения 
и др.). Наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые 
движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения выполнению отдельных операций по 
самообслуживанию и предметно-практической деятельности.
2.6 Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и ТМНР.
Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует понимать комплекс 
специфических потребностей, возникающих вследствие сочетания первичного и вторичного дефекта. 
Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата определяются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития. Они определяют характерную 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:
Обеспечение и расширение особой образовательной среды- пространства.
Специальные условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 
упорядоченности и предсказуемости происходящего.
Необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения, обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения и здоровьесберегающих технологий.
Индивидуализация обучения в соответствии актуальным уровнем и с потенциальными 
возможностями.
Наглядно-действенный характер содержания образования и конкретизация системы учебно
познавательных задач, решаемых в процессе образования.
Специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации. 
Необходимость междисциплинарного взаимодействия специалистов.
Для этой категории учет особенностей и возможностей, обучающихся реализуется через обеспечение 
образовательных условий и через содержательное и смысловое наполнение учебного материала. 
Специальное обучение включает коррекцию двигательных, сенсорных, речевых и иных нарушений. 
Учет особых образовательных потребностей вызывает необходимость создания условий, 
способствующих решению задач организации обучения и воспитания: определение достаточного 
количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в физической помощи 
обучающимся, выбор технических средств (вспомогательных и дидактических), планирование форм 
проведения уроков (индивидуальных, групповых и др.).
АООП НОО для обучающихся с НОДА (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.
Для этих обучающихся обучение в МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» организовано 
индивидуальное обучение на дому.

2.7 Планируемые результаты 
освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата программы

коррекционной работы
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По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 
реализации этой программы для каждого обучающегося.
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
"Медицинская коррекция и реабилитация":
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической 
нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 
(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 
клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.).
- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к окружающей 
среде.
- Понимание ребенком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении - это 
нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз 
и определений.
- У мение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьей для принятия решения в области 
жизнеобеспечения.
- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные 
дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения 
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения брать 
на себя ответственность в этой деятельности.
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и 
просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться 
в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя 
ответственность. Прогресс ребенка в этом направлении.
- Стремление ребенка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 
мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 
"Психологическая коррекция познавательных процессов"
- Развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 
метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 
отношений.
- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности.
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
"Психологическая коррекция эмоциональных нарушений":
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, 
устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, 
такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 
отгороженность.
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на 
отношение к нему окружающих.
- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими.
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- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, 
регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 
"Психологическая коррекция социально-психологических проявлений”:
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели.
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 
получать и уточнять информацию от собеседника.
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
"Коррекция нарушений речи”:
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели.
- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом.
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков.
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.
6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
"Коррекция нарушений чтения и письма”:
- Умение чтения разных слогов.
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском 
языке из слов, не имеющих семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.

2.8 Система оценки достижения обучающимися 
с умственной отсталостью и ТМНР планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и программы
коррекционной работы

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику выполнения обучающимся 
СИОП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:
-что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени 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 обучающихся особо важно учитывать, что у детей 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 детей;
- 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;

11



- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться необходимая 
помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные словесные и жестовые 
инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после 
частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым);
- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и степень 
самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с 
небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым).
- 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 умственной отсталостью и ТМНР в 
каждой образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки СИОП, 
конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы.
Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении действий, 
операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, сформулированных в СИОП. 
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 СИОП 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). Экспертная группа должна объединить 
представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно 
контактирующих с ребенком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является 
выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. Основой 
служит анализ поведения ребенка 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 образования представляется в виде характеристики по каждому предмету, 
включенному в АООП и СИОП обучающегося, а анализ результатов позволяет оценить динамику 
развития его жизненной компетенции.
Для оценки результатов развития жизненных компетенции обучающегося используется «Дневник 
наблюдения, обучающегося». Карта фиксации динамики развития, обучающегося с ТМНР -  это 
сводная система оценки достижений обучающихся, позволяющая качественно и количественно 
оценить уровень жизненной компетенции.
Система оценки динамики развития обучающихся представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку достижений обучающихся, эффективности 
образовательного маршрута с учетом запросов основных пользователей результатов системы 
школьного образования. Реализация школьной системы оценки динамики развития обучающихся 
осуществляется посредством заполнения карты фиксации динамики развития классным 
руководителем и воспитателем обучающегося.
Основными пользователями результатов системы оценки динамики развития обучающихся школы 
являются: учителя, воспитатели обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации 
работников школы.
Ежегодно в конце учебного года (май) производится качественная оценка динамики развития 
обучающихся.
Для оценки личностных результатов составляется психолого-педагогическая характеристика 
обучающегося с ТМНР.
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Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося представляет собой 
качественное описание освоения личностных результатов освоения АООП НОО, включает в себя: 
особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося; 
оценку результативности достижений: учитывается уровень выполнения и степень 
самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с 
небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым).
уровень активности /мотивации (проявление инициативы обучающимся; включение в деятельность 
вместе со взрослым; отсутствие включения в деятельность);
уровень эмоционального реагирования (проявление эмоций; отклик на взаимодействие; отсутствие 
реакции на взаимодействие);
описание особенностей освоения учебных программ в каждой образовательной области. 
Психолого-педагогические характеристики составляются всеми участниками образовательного 
процесса, работающие с обучающимся: классным руководителем, педагогом-психологом, учителем- 
дефектологом, учителем - логопедом и т.д. Психолого- педагогическая характеристика заполняется 1 
раз в год (май), что является основой для корректировки образовательного маршрута, конкретизации 
плана дальнейшей коррекционно- развивающей работы

Ш .Содержательный раздел
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), 

коррекционных курсов соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕНИЕ И ЧТЕНИЕ» 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»
1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Общение и чтение» ФАОП НОО (вариант6.4) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.
Общение и чтение -  неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Специфические 
нарушения развития обучающихся значительно препятствуют его полноценному общению с 
окружающими и ограничивают это общение. У детей с НОДА, имеющих выраженные нарушения 
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей. У многих детей с умеренными, тяжелыми и множественными 
нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание 
ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей общению 
должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 
общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 
альтернативных средств общения. Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное 
планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 
ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную 
предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 
программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 
включение в общение.
Цель обучения -  формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и альтернативной коммуникации. Смыслом обучения общению является индивидуальное 
поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 
доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в 
более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, 
заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, 
организованное включение в общение. Содержание предмета «общение» представлено следующими 
разделами: «Общение и чтение», «Письмо». Образовательные задачи направлены на формирование 
навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 
индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 
возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач.
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Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, 
например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, 
жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 
картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, 
коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). Задачи по развитию импрессивной речи 
направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 
экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, 
строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится 
общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 
проводится параллельно. Раздел «Общение и чтение» включает глобальное чтение, предпосылки к 
осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.
Задачи: учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 
изображений, рисунков, развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
жестом, взглядом, развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения и фиксировать 
взгляд на лице партнёра, учить пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, 
карточками, таблицами с графическими изображениями, либо другим доступным способом, учить 
понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми), продолжать учить реагировать на 
своё имя Коррекционные задачи: создавать у детей предпосылки к развитию речи, формировать 
артикуляционные способности, формировать умение произносить гласные звуки (а, о, у, и) и 
соотносить их с определёнными игрушками, формировать умение высказывать свои потребности с 
помощью жестов и мимики, учить понимать обращённую речь, формировать навыки адекватного 
реагирования на речь взрослого, побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств, учить 
пониманию речи и жестов, развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе 
обогащения представлений об окружающем Независимо от возраста обучающихся обучение 
проводится в игровой форме, наиболее доступной детям и подросткам с умеренной умственной 
отсталостью. Работа осуществляется на основе предметно- практической деятельности, 
позволяющей обучающимся познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, 
двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает оперирование различными 
предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием 
реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая возможности каждого ученика, по 
мере обучения можно замедлять или увеличивать его темп. В процессе обучения детей с выраженной 
умственной отсталостью используются следующие методы и приемы: действия по подражанию 
действиям учителя; совместные действия детей и взрослого; действия по образцу, по словесной 
инструкции; приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов; воспроизведение 
действий с помощью пантомимических средств (показ руками); предварительное рассматривание, 
самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога предметов в окружающей 
действительности, в игровой ситуации, на картинке; соотнесение натуральных предметов с 
объемными и плоскостными изображениями; подготовительные наблюдения на прогулках и 
экскурсиях за явлениями в природе в разное время года, изменениями, происходящими в течение 
дня, и т. п., с целью формирования временных представлений; обыгрывание предметов, определение 
их функционального назначения, свойств и качеств для последующего более точного использования 
в процессе деятельности. Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в 
отношении обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью являются уроки-занятия, 
ориентированные на игровой, практический и наглядный методы обучения с частичным 
использованием словесного метода, который применяется только в сочетании с 
вышеперечисленными методами. Учебно-методическое планирование. Коммуникация с 
использованием вербальных средств. Установление контакта с собеседником: установление 
зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на 
собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 
внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 
предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением).
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Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности 
звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Поддержание диалога 
на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 
(очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 37 
Коммуникация с использованием невербальных средств. Указание взглядом на объект при 
выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение 
жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. 
Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 
благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие 
согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 
благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 
предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 
(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, 
цветная картинка, черно- белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение 
за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными 
словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 
желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 
использованием таблицы букв. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 
рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера).

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Общение (общение и чтение)» входит в предметную область «Язык и речевая 
практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся (вариант 6.4). 
На изучение предмета в 3 классе по 2 часа в неделю (очная форма обучения).
Курс рассчитан на 136 часов в год (68 ч. очная форма, 68 ч. самообразование).

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Возможные личностные результаты
осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; эмоциональное 
участие в процессе общения и совместной деятельности;
развитие частичных представлений о социальном мире, выборочное овладение социально-бытовыми 
умениями, необходимыми в повседневной жизни дома, иметь представление о посильной домашней 
работе, присутствовать на внеклассных мероприятиях, проводимых в школе;
элементарное понимание собственных возможностей, умение сообщать о нездоровье, опасности и 
т.д.;
формирование элементарных навыков коммуникации; 
способность к восприятию социального окружения; 
развитие навыков самостоятельности; 
овладение элементарными правилами поведения; 
наличие интереса к практической деятельности 
Предметные результаты 
Учащийся должен уметь:
слушать короткие тексты - небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 
по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали.
Учащийся должен знать:
наизусть 3-5 коротких стихотворений, отчетливо читать их самостоятельно

Содержание учебного предмета
Техника чтения
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Слушание чтения слов учителем по слогам. Постепенный переход к более сложному чтению целыми 
словами.
Понимание читаемого
Элементарные и частичные ответы на вопросы по содержанию прочитанного, в связи с 
рассматриванием иллюстраций к тексту.
Развитие устной речи
Разучивание по учебнику или с голоса учителя слов и коротких предложений.
Внеклассное чтение
Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, 
реагирование на интонацию чтения учителем произведений.
3.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПИСЬМО» ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»
Федеральная адаптированная рабочая программа учебного предмета «Письмо» на уровне начального 
общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой 
умственной отсталостью составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
а также Федеральной программы воспитания.
На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 
развитии обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой умственной 
отсталостью. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и базовых учебных действий на 
материале русского языка станут фундаментом обучение на следующих этапах, а также будут 
способствовать социализации обучающихся данной категории. Письмо как средство познания 
действительности обеспечивает развитие и коррекцию интеллектуальных нарушений, развитие 
творческих способностей, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой 
умственной отсталостью. Изучение письма является основой всего процесса обучения в начальной 
школе, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по 
другим учебным предметам.
Изучение письма обладает большим потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 
речевого, что способствует формированию личности обучающихся и их успешной социализации. 
Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Письмо» используется для решения 
следующих коррекционных задач: развитие всех видов речи (внутренней и внешней) обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР, развитие всех ее функций, особенно 
коммуникативной и познавательной; развитие и автоматизация графо-моторного навыка, развитие 
мелкой моторики рук; при отсутствии или выраженных ограничениях моторного компонента письма 
проведение работы по формированию навыка пользования различными клавиатурами, как 
традиционными, так и виртуальными, в процессе выполнения письменных упражнений; развитие 
высших психических функций обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 
легкой умственной отсталостью на основе учебного материала. Содержание предмета «Письмо» 
должно обеспечивать связь приобретаемых филологических знаний с практической деятельностью и 
повседневной жизнью обучающихся через использование различных практических упражнений и 
решение проблемных задач.
Изучение русского языка направлено на достижение следующей цели:
развитие у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой умственной 
отсталостью устной и письменной речи, формирование элементарных практически значимых 
орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку.
В процессе изучения предмета «Письмо» решаются следующие задачи:
уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 
основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых 
навыков;
овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения
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практико-ориентированных задач;
коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 
понимания по структуре и содержанию; 
развитие навыков устной коммуникации;
формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 
признание равной значимости работы по изучению языка и работы по совершенствованию речи 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью. 
Языковой материал призван сформировать первоначальные элементарные представления о 
структуре русского языка. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 
практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 
усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 
устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решается 
также в процессе освоения учебного предмета «Общение и чтение».
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Письмо» позволит педагогическому работнику: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
личностных и предметных результатов обучения;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 
«Письмо» по годам обучения;
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, 
используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 
материала разделов/тем курса с учетом минимального и достаточного уровней освоения программы.

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета «Письмо» на 
уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР предмета «Письмо». Планируемые 
предметные результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Письмо» с 
учетом минимального и достаточного уровней.
Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанное на логике 
развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей, 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР, а также объём учебных часов 
для изучения разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов 
дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов, 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью 
количество учебных часов может быть скорректировано педагогом, реализующего рабочую 
программу.
В процессе обучения письму обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР 
необходимо учитывать их специфические образовательные потребности:
- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» получения образования;
- практико-ориентированный характер обучения письму и упрощение системы учебно
познавательных задач, решаемых в процессе изучения предмета «Письмо»;
- специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;
- помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации на уроках письма, 
используя различные способы дополнительной альтернативной коммуникации;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды, с 
использованием двигательного и охранительного педагогического режимов;
- необходимость использования алгоритмов выполнения различных видов языкового анализа для 
конкретизации действий при самостоятельной работе.
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При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении письму 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР необходимо учитывать 
уровень развития их экспрессивной речи и мануальных навыков, в частности уровень 
сформированных графомоторных навыков. Педагог в процессе обучения определяет возможности 
учащихся выполнять устные и письменные задания. При выраженных дизартирических 
расстройствах педагог предлагает обучающимся выполнять задания письменно, минимизировав 
устный опрос. Для текущего и промежуточного контроля знаний, обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью необходимо использовать те виды 
контроля, которые бы объективно показывали результативность их обучения. Например, диктант и 
практические упражнения, обучающиеся могут выполнять, используя персональные компьютеры и 
мобильные устройства. Время для выполнения контрольно-измерительных мероприятий необходимо 
пролонгировать с учетом индивидуальных возможностей, обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата с ТМНР.
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 168 часа (1час в неделю в 
каждом классе): в подготовительном классе -  33 часа, в 1 классе 33 часа, во 2—4 классах по 34 часов.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
3 класс 34 ч (1 ч в неделю)
1. Упражнения для развития тонкой моторики рук (10 ч)
Привлечение внимания учащихся к предметам. Рассматривание и перемещение предметов в руке для 
рассматривания их со всех сторон (совместно с учителем). Упражнения для кистей рук: сжимание, 
разжимание (совместно с учителем, по подражанию его движениям). Формирование кинетической основы 
движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса: игры с пирамидками и т. д. Упражнения с природным материалом и бытовыми 
предметами: «Раскопки» и т. п.
2. Рисуночное письмо (9 ч)
Рисование учителем для учеников (мелом на доске или кистью фломастером, волоконным карандашом, 
маркером на листе бумаги) предметных изображений. Выбор учащимися соответствующего предмета и 
действия с ним вместе с учителем. Игры на соотнесение реальных предметов и игровых действий с их 
изображениями: подкладывание, демонстрация действий с использованием указательного и соотносящего 
жестов, называние учителем или учащимися с использованием вербальных и невербальных средств 
коммуникации. Рисование по подражанию (черта, закругленные линии, угловые фигуры). Обводка фигур. 
Проведение «Дорожек». Штриховка.
3. Жестово-образные игры (5 ч)
Игры на противоположные действия, включающие крупные и мелкие движения учащихся с музыкальным 
сопровождением и без него: передвижения в заданном направлении и перенос предметов и т. п. Игры- 
пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разное время года», «Кукла заболела», «Кукла идёт», «Катаю 
куклу в коляске», «Падающие листья», «Солнечные зайчики» и др.
4. Ритмические упражнения (6 ч)
Упражнения на общую моторику под ритмичные звуки музыкальных инструментов. Ходьба в заданном 
направлении под ритмичные звуки музыкальных инструментов. Игровые упражнения с мячом. Двигательные 
речевые упражнения с элементами массажа (речевое сопровождение учителя с чередованием упражнений, 
которые выполняют учащиеся или сам учитель). Игровые упражнения с ритмическим сопровождением.
5. Письменные упражнения (4 ч)
«Письменные упражнения» -  это, скорее, различные сенсомоторные упражнения, направленные на развитие 
тонкой моторики пальцев, кисти рук и, на формирование пространственных представлений, координацию 
движений «взгляд -  рука». Они знакомят учащихся со свойствами материалов, которые могут служить в 
качестве средств отобразителъности. Использование трафаретов совместно с учителем. «Письменные» 
упражнения включают рисование на манке, пенке, компьютерном планшете ладонью, пальцем, палочкой и т. 
п., на которой учащиеся рисуют различные картинки (лицо, дерево и т. п.).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Письмо» на уровне начального общего образования у 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 
следующие личностные результаты:
развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка; 
формирование интереса к языковой и речевой деятельности;
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осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как 
значимой составляющей жизни общества;
развитие бережного отношения к учебным принадлежностям, раздаточному материалу, умению 
правильно располагать на парте учебные принадлежности;
формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в разных социальных ситуациях; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности на уроках русского языка;
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах 
и правилах поведения в современном обществе;
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, русский 
язык;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям на уроках русского языка. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
3 КЛАСС
Минимальный уровень:
списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью педагога (при
наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук);
различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью педагога;
дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью педагога;
делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью педагога;
списывать текст целыми словами (10-20 слов); включая слова с изученными орфограммами (при
наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук);
составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с помощью 
опор и с помощью педагога; 
выделять предложения из текста;
уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с помощью педагога. 
Достаточный уровень:

записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием (при наличии 
возможности с учетом уровня развития устной речи и моторики рук); 
различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 
дифференцировать оппозиционные согласные звуки; 
делить слова на слоги, переносить части слова при письме;
списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), включая слова с 
изученными орфограммами (при наличии возможности с учетом уровня развития моторики рук); 
составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 
выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 
уметь располагать слова в алфавитном порядке.

3.3РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА»

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математические представления" ФАОП 
НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.
Цель: расширение у учащихся наблюдений о количественной стороне окружающего мира; 
использование математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных 
практических задач.
Задачи:
научить счету в пределах 20; 
состав чисел первого десятка; 
учить приемам сложения и вычитания;
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научить ориентироваться в мерах стоимости, длины, массы, времени; 
научить вычерчивать геометрические фигуры, различные геометрические тела; 
способствовать формированию доступных количественных, пространственных и временных 
представлений;
воспитывать трудолюбие, самостоятельность.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются 
в естественных жизненных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут 
овладеть элементарными математическими представлениями без специально организованного 
обучения.
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 
математике, необходимы ему для ориентировки в предметах и явлениях окружающей 
действительности, во временных, количественных, пространственных отношениях, решении 
повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно- однозначные соответствия могут 
использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого -то 
общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при 
выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в 
блокноте, при определении количества испеченных пирожков, домашней уборке, совершении 
мелких покупок и т.д. Изучая цифры, ребенка закрепляет сведения о дате рождения, домашнем 
адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах 
телевизионных передач и многое другое.
Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой 
работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 
дифференцированного и индивидуального подхода.
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть связано с другими 
учебными предметами, жизнью. Геометрический материал включается в каждый урок математики. 
Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, ТСО. 
Устный счёт как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока.
Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 
наблюдение, физические упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа.

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Математические представления» относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся (вариант 6.4). На изучение предмета «Математические 
представления» в 3 классе по 2 часа в неделю (очная форма обучения). Курс рассчитан на 68часов в 
год (68 ч. очная форма)

Содержание учебного предмета
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.
Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 
«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 
«Временные представления».
Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. 
Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», 
«пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Пересчет предметов по единице. Счет 
равными числовыми группами (по 2). Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. 
Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 -  3 (1 -  5. 1 -  10. 0 -  
10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 
последовательности. Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 
предметных множеств в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в 
пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Состав чисел первого 
десятка из двух слагаемых. Название, обозначение чисел от 11 до 20. Выполнение арифметических
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действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (копейка, рубль). Решение простых 
примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег.
Представление о форме. Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб». Соотнесение 
формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических 
фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Сборка 
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. 
Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 
(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 
(прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, 
линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Измерение отрезка.
Пространственные представления. Ориентация в пространственном расположении частей тела на 
себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 
(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: 
близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 
слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в 
пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево. Ориентация на 
плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, 
левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) 
угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов 
(изображений): слева направо, снизу-вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 
следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 
Определение, месторасположения предметов в ряду.
Временные представления. Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей 
суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены 
дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, 
вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение 
времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание 
последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: 
целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и 
концом деятельности.

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;
умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать, сравнивать 
и преобразовывать множества (один - много, большой - маленький);
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 обучающемуся 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; 
умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными 
приборами;
умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия;
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умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона.
Основные требования к знаниям и умениям учащегося 

Учащийся должен знать:
название, обозначение чисел в пр.20; 
счёт в пределах 20 по единице; 
счёт в пределах 10 по 2 единице;
название геометрических фигур и соотнесение их с предметом. Учащийся должен уметь:
выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток;
решать простые арифметические задачи в пр.20;
чертить треугольник, прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;
чертить -  линии (прямую, кривую, отрезок);
определять время по часам с точностью до 1 часа.

3.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ И 
ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
АООП образования (вариант 6.4) обучающихся с умственной отсталостью и опорно-двигательного 
аппарата развития направлена на формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 
нравственным и социокультурным ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для 
самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни.

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов основываются 
на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных потребностях обучающегося с 
ТМНР.

Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об окружающем 
их природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный 
мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 
взаимосвязи живой, неживой природы и человека.

Цель обучения: формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 
человека с природой, бережного отношения к природе.

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 
явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование представлений 
о растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: «Растительный 
мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на освоение учебного предмета “Развитие речи и окружающий 

природный мир” отводится в 3 классе 9ч (0,25ч в неделю).
Содержание 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.
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Растительный мир: Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях 
(берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, 
банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об овощах 
(помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец). 
Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, 
голубика, брусника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вёшенка, 
подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). Представление о травянистых растениях 
(цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). Представление о пряных 
травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята (мелисса, перечная)). 
Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода за ними, 
значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в помещении). 
Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы), 
хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Различение 
растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). 
Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, 
способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол и др.).

Животный мир: Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, 
свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, 
медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных зонах 
холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких 
животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, 
черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление о 
домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих 
птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о 
водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о речных рыбах 
(сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах (акула, сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). 
Представление о насекомом. Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, 
муха, комар, пчела, таракан). Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, 
медуза, морской конек, осьминог, креветка). Представление о значении животных в жизни человека 
(источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.).

Объекты природы: Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. 
Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о 
водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной поверхности. 
Представление об изображении земной поверхности на карте. Представление о полезных 
ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и др.) с учетом местных 
природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека.

Временные представления: Представление о частях суток. Представление о неделе. 
Представление о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о 
сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде 
текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в разное время 
года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы).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.

Материально-техническое обеспечение предмета включает:
- объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного 
материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный 
материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся);
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- муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за 
растениями, животными; различные календари; - изображения сезонных изменений в природе;
- рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
другой материал;
- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 
представлений о природе;
- аудио- и видеоматериалы.

Планируемые результаты изучения учебного курса 
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 
разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 
пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и 
т. п.);
Мотивационно — личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим 
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 
т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно -  бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 
собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
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- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 
прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые предметные результаты:
узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на 
сохранные анализаторы;
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в лесу;
• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
• осознавать свою неразрывную связь с природой;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, 
в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- 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.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
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- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша;
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3 -4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 
конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 
обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 
другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 
педагога.

3.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА» ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕЛОВЕК»
Рабочая программа учебного предмета «Жизнедеятельность человека» для обучающихся 3 класса 
разработана на основе нормативно-правовых документов.
Целью обучения является формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи программы:

-формировать элементарные представления и понятия о себе как целостном «Я» и своем 
ближайшем окружении;
-расширять и обогащать представление о ближайшем окружающем мире.

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших школьников с 
нарушением интеллекта. Приобщение ребёнка к социальному миру начинается с развития 
представления о себе. Становление личности ребёнка происходит при условии его активности, 
познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «Я» обучающийся начинает понимать в процессе 
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь, со своими родными и близкими.
Программа составлена с учетом психофизиологических особенностей и потребностей, обучающихся 

с НОДА с ТМНР.
Место предмета в учебном плане.

Учебный предмет «Жизнедеятельность человека» относится к образовательной области «Человек». 
Программа по предмету «Жизнедеятельность человека» реализуется в рамках индивидуального 
обучения на дому и рассчитана на 9 часов в год (0,25 час в неделю).

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Возможные личностные результаты:

1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу;
2)развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 
умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и др.;
3)понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 
опасности и т.д.;
4)владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия;

5)способность к осмыслению социального окружения.
Возможные предметные результаты:

- Формирование представлений о себе.
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-Представления о собственном теле.
-Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.
-Соотнесение себя со своим именем, отражением в зеркале.
-Отнесение себя к определенному полу.
-Умение и выражать свои интересы, желания с помощью звуков, жестов.
Представления о мире, созданном руками человека
-Представления о доме, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда и др.). 
-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного взаимодействия с 
взрослыми.
-Умение взаимодействовать с взрослыми.
-Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение положительных 
впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности.
-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.

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В соответствии с требованиями ФГОС для детей 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.

2. Содержание предмета
Представления о себе

Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 
(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела.
Семья
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Моя семья.
Гигиена тела
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук (открывание крана, 
регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание 
мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук). Вытирание лица. Соблюдение последовательности 
действий при мытье и вытирании лица (открывание крана, регулирование напора струи и 
температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание 
крана, вытирание лица). Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности 
действий при чистке зубов и полоскании полости рта (открывание тюбика с зубной пастой, 
намачивание щётки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, 
мытье щётки, закрывание тюбика с зубной пастой). Расчёсывание волос.
Обращение с одеждой и обувью
Узнавание (различение) предметов одежды (пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки 
(перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), 
брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание 
(различение) предметов обуви (сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки).
Выбор одежды для прогулки. Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. 
Расстёгивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, шнурка). Застёгивание (завязывание) 
липучки (молнии, пуговицы, шнурка).

Повторение изученных тем
Представления о себе. Семья. Гигиена тела. Обращение с одеждой и обувью.
3.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «САМООБСЛУЖИВАНИЕ» 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕЛОВЕК»
1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся 
с НОДА (вариант 6.4) (далее - Программа) МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» разработана в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования (далее -  ФАОП НОО).

Программа образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(вариант 6.4) Рабочая программа по учебному предмету «Самообслуживание» ФАОП НОО (вариант
6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.
Цель работы -  достижение максимально возможных положительных результатов 
самообслуживании себя, для обеспечения бытовой независимости.
Программа составлена с учетом психофизических возможностей ребенка, его познавательной 
активности, уровня знаний, умений.
Задачи программы:

• формирование гигиенических навыков;
• коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие мелкой моторики

рук;
• обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно -  гигиенических требований 

при использовании различных материалов;
• формирование организационных умений и навыков;
• формирование навыков культурой еды;
• развитие умений ориентироваться в задании;
• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания;
• продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания.

Данный учебный предмет является специфическим для обучения школьников с НОДА и 
нарушением интеллекта.
Первоначально дети осваивают базисные операции будущего умения, подражая образу действий 
педагога. Постепенно действия по образу переходят в выполнения работы по аналогии. Степень 
самостоятельности возрастает постепенно.
Каждый бытовой навык, которому предстоит обучить учащегося, представляет собой сложный набор 
последовательно выполняемых действий. Педагогу предварительно необходимо разложить тот или 
иной навык на составляющие его элементы и сначала обучить ученика выполнению каждого из них 
отдельно, поэтому, навыки самообслуживания развиваем «по шагам», от показа, выполнения с 
посторонней помощью, постепенно уменьшая помощь и увеличиваем степень самостоятельности, 
отличая успех и возможность продвижения.
Основными методами работы по формированию навыков самообслуживания, являются наглядно
образные (показ) и практико-действенные (отработка) группы методов.
В процессе урока можно использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 
дидактическую, театрализованную), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), 
конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 
расширению, повторению и закреплению представлений.
При выполнении практических действия используется помощь мамы.

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на освоение учебного предмета «Самообслуживание» отводится: 3 
класс 17 часов (0,5ч в неделю)

Содержание учебного курса
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.
Содержание учебного предмета «Самообслуживание»
Задачи предмета: формирование у детей положительного отношения и интереса к бытовому труду, 
выработка привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности.
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3 класс
Навыки, связанные с гигиеной тела.
Закрепление умения показывать и называть части тела. У меть показывать и называть пальцы 
(большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). Прививать детям основные гигиенические 
правила в отношении зубов и полости рта. Навыки и правила утренней зарядки и обмывания тела до 
пояса. Уметь следить за чистотой рук и ног; мыть руки без напоминания воспитателя после 
пользования уборной и всякого загрязнения. Уметь чистить зубы, полоскать рот. Уметь 
самостоятельно, без помощи воспитателя выполнить в нужной последовательности все этапы 
утреннего и вечернего туалета (умывание, причесывание, чистка зубов).
Навыки одевания и раздевания.
Аккуратно, без напоминания воспитателя складывать и убирать, снятые с себя предметы одежды. 
Навыки, связанные с приемом пищи.
Без напоминания мыть руки перед едой. Учить детей мыть посуду под присмотром старших.
Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви.
Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить загрязнившиеся вещи щеткой. Уметь 
различать, все ли пуговицы на месте. Уметь стирать мелкие вещи: воротники, платки, носки и т.д. 
Навыки поведения и самообслуживания.
Уметь накрывать на стол, убирать посуду после еды, вытереть клеенку, накрывать стол скатертью. 
Уметь заправить постель, встряхнуть простыню, разостлать одеяло, покрывало, взбить подушку.
Без напоминания прибирать за собой после еды, занятий. Помогать младшим детям при совершении 
туалета. Помогать старшим: принимать участие в дежурствах по уборке класса, спальни, столовой; 
мыть чайную посуду, вытирать пыль с мебели, поливать цветы.
Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета. Возможные 
личностные результаты:
осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; социально
эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально- бытовыми умениями, 
необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять посильную домашнюю 
работу, включаться в школьные дела и др.;
понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, опасности и 
т.д.;
владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 
способность к осмыслению социального окружения; 
развитие самостоятельности;
овладение общепринятыми правилами поведения; 
наличие интереса к практической деятельности.
Предметные результаты:
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.
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.
Метапредметные результаты
Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей. Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и
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раздевании, приеме пищи и питье, и других гигиенических процедурах. Умение сообщать о своих 
потребностях. Умение следить за своим внешним видом.
3.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» АОП НОО (вариант 6.4) 

составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программой воспитания.
Цель: эмоциональная отзывчивость на музыку.

Задачи:
1. Организация музыкально-речевой среды;
2. пробуждение речевой активности учащихся;
3. пробуждение интереса к музыкальным занятиям;

Процесс обучения неразрывно связан с решением специфической задачи— коррекцией и 
развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 
планировать свою деятельность.

Место предмета в учебном плане
Программа по предмету музыка реализуется в рамках индивидуального обучения на дому и 

рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю).
Содержание курса

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.
Программа представлена следующими разделами:
«Пение»: Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни.
«Слушание музыки»: Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение 

начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 
Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 
музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение 
характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. 
Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 
стиля произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 
исполнении которого звучит музыкальное произведение.

«Движение под музыку»: Выполнять движения разными частями тела под музыку 
(«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших 
танцевальных движений.

«Игра на музыкальных инструментах». Слушание (различение) по звучанию музыкальных 
инструментов (контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Тихая и громкая игра на 
музыкальном инструменте.
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.
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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.
1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Возможные личностные результаты:
2) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
3) развитие адекватных представлений о социальном мире,
Предметные результаты:

-Развитие восприятия музыки:
-умение слушать разную по характеру музыку;
-получение удовольствия, радости от совместной музыкальной деятельности.

Предметные результаты 
Музыка:
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).

У мение 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.
3.8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность (лепка, рисование, 
аппликация ФАОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
На изучение предмета «Изобразительное искусство» во 3 классе отведено 9 часов (0,25 час в неделю, 
34 учебные недели),

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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.
Содержание курса состоит из следующих разделов:
1. Развитие изобразительной деятельности.
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность.
3 Формирование и развитие графических навыков.
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 
предметно-практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для работы 
с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его 
развития и поставленных коррекционных задач.
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Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2-3 
ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже 
проводились индивидуальные занятия по данной программе.
Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что 
определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 
отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, которые 
прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной деятельности детей с 
НОДА с ТМНР, требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих 
нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как 
определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания 
предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по 
разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и дидактических играх.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к 
активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать 
двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы ранее 
пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 
самостоятельную деятельность детей на различных уроках.

1 модуль 
Развитие мелкой моторики

Ш кола, класс, учебные принадлежности. Выполняем простые манипуляции с карандашами. 
Исследуем различные образцы бумаги, исследуем их.
Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем карандашами и красками, моем кисточки, производим действия с 
простым карандашом, стир. резинкой и т. п.

2 модуль 
Развитие мелкой моторики

Явления природы. Смешиваем акварельные краски, играем с разноцветной водой, рисуем по 
мокрому листу, собираем аппликацию и т. д.
Растительный мир. Знакомимся с природным материалом, манипуляции с бумагой, рисуем 
красками.
Фрукты и ягоды. Играем с гуашевыми красками, исследуем свойства пластилина, рисуем разными 
способами, выполняем аппликации.

3 модуль
Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение отдельных

операций
Фрукты и ягоды (продолжение). Рисование гуашевыми красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные 
линии и др. Лепим из пластилина, изготавливаем аппликации.
Игрушки. Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др. Лепим 
из пластилина, изготавливаем аппликации.
Домашние животные. Выкладываем изображение по контуру, лепим из пластилина. Рисование 
мелками, акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др.

4 модуль
Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение отдельных

операций
Животные (продолжение). Знакомство с различным поделочным материалом, Рисование красками, 
лепка из пластилина.
Явления природы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем аппликацию.
Посуда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, рисование красками и 
карандашами.
Одежда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, рисование красками и 
карандашами.

5 модуль
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Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение отдельных
операций

Одежда (продолжение). Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, рисование 
красками и карандашами.
Мебель. Проводим линию не отрывая карандаш, раскрашиваем изображение по готовому контуру. 
Овощи. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. Осваиваем приемы в работе с пластилином. 
Изготавливаем аппликации.

6 модуль
Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение отдельных

операций
Явления природы. Смешиваем акварельные краски, наносим разноцветную краску на контур, 
рисуем по мокрому листу, собираем аппликацию и т. д.
Птицы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем аппликацию.
Растительный мир. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. Осваиваем приемы в работе с 
пластилином. Изготавливаем аппликации.

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.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 
фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 
поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных 
букв
Планируемые результаты коррекционной работы:
— умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;
— умеет фиксировать взгляд на объекте;
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- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон;
- понимает эмоциональное состояние других людей;
- понимает язык эмоций;
- выполняет последовательно организованные движения;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, 
домик);
- узнает материалы на ощупь, по звуку;
- строит из кубиков башню;
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;
-умеет соотносить и знает цвета;
-имеет представление о величине и форме предметов;
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;
-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений;
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- карандашей;
- пластилина;
-дидактических игр.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемым педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 
конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 
обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 
другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.:
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— ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
— выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 
педагога.

3.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРЕДМЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД»

Рабочая программа по учебному предмету «Предметные действия» ФАОП НОО (вариант 6.4) 
составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.
Цель: ознакомление с основными принципами трудовой деятельности, усвоение знаний о трудовой
деятельности
Задачи:
-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда;
-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;
-развивать пространственное ориентирование.
Направления рабочей программы:
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;

Содержание учебного предмета 
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.
Основное направление курса предметные действия - формирование элементарных специфических 
манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 
различными предметами и материалами.
Использование различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, 
конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) ведет к коррекции 
недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 
представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и 
связи с практической деятельностью.
Курс предметные действия состоит из следующих разделов:
1. «Действия с материалами».
2. «Действия с предметами».
Действия с материалами: сминать материал, разрывать материал, пересыпать материал, переливать 
материал, наматывать материал.
Действия с предметами. Вынимать предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. 
Вставлять предметы. Нанизывать предметы. Собирание пирамидки. Узнавание предмета на ощупь, 
называние его. Складывание фигур из счетных палочек по показу и по образцу. Складывание 
разрезных картинок. Работа с конструктором. Собирание пазлов. Работа с мозаикой. Собирание бус 
из шариков. Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (круг, квадрат, 
треугольник) на полоске бумаги в указанном порядке.
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 
предметно-практической деятельности у детей. Программа составляется исходя из особенностей его 
развития и поставленных коррекционных задач.
Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразны. 
Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации требуют проведение игр и 
упражнений. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как 
определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания 
предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие осуществляется по 
разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и дидактических играх.
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Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо строить так, чтобы 
ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 
самостоятельную деятельность детей на различных уроках.
Виды деятельности:

• лепка предметов
• плетение косички из толстых шнуров
• составление по образцу
• изготовление поделок
• упражнения в резании ножницами по следу сгиба.

Описание места учебного предмета
Программа реализуется в рамках индивидуального обучения на дому по 0,25 часа в неделю в течение 
34 недель. В соответствии с календарным учебным графиком в 3 классе программа рассчитан на 9ч в 
год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
-овладение предметными действиями как необходимой основой для 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);
-умение следовать алгоритму и (или) расписанию при выполнении предметных действий; 
-умение 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.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры -  одна из задач образования, в том числе учащегося с ОВЗ. Они прививаются 
в доступной форме и включают: Ценность жизни, Ценность добра, Ценность свободы, чести и 
достоинства, Ценность природы, Ценность красоты и гармонии, Ценность истины, Ценность семьи, 
Ценность труда и творчества, Ценность гражданственности, Ценность патриотизма, Ценность 
человечества.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Возможные личностные результаты:

1. осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; социально
эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;

2. развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 
умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 
посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.;

3. понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 
опасности и т.д.;

4. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 
Предметные результаты:

• Интерес к предметному рукотворному миру
• У мение выполнять простые действия с предметами и материалами
• У мение следовать алгоритму при выполнении предметных действий

Планируемые результаты на конец 3 класса
Личностные БУД

• освоение доступной социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

36



представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу,
осознание себя как «Я»;
• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

ПредметныеБУД
• представление о многообразии окружающих предметов и материалов;
• знание об основных свойствах предметов и материалов;
• осуществление разнообразной деятельности с изучаемыми предметами и материалами;
• формирование умения классифицировать предметы и материалы по группам.

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса:
В соответствии с требованиями ФГОС для детей 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:

• Сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. Разминать материал. 
Пересыпать материал. Переливать материал.

• Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы.
• Складывать фигуры из счетных палочек.
• Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно 

работать ручными инструментами под контролем учителя.
• Знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами, клеем.
• Выслушивать инструкцию, ориентироваться в задании по вопросам учителя,
• Участвовать в планировании ближайшей операции и с помощью учителя выполнять работу, 

уметь показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и объемного 
изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали.

3.10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АДАПТИВНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» для 3 класса разработана 
на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Целью данной программы является:
• создание комфортных коррекционно-развивающих условий, способствующих коррекции и 

развитию элементарных личностных особенностей обучающейся;
• способствование общему сенсорному развитию высших психических функций, формированию 

положительной мотивации к учению
В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура» должны решаться
следующие основные задачи:
- Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации учащегося;
- Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной деятельности
знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию;
- Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, волевых и
эмоциональных навыков;
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- Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к дисциплинированности, 
организованности, ответственности, элементарной самостоятельности.

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей 
с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. 
накопление потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 
«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас 
необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие 
стороны образовательного процесса.

Место предмета в учебном плане.
Программа по предмету адаптивная физическая культура реализуется в рамках индивидуального 

обучения на дому и рассчитана на 17 часов в год (0,5 час в неделю)
1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Возможные личностные результаты:
4) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
5) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 
посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.;

6) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 
опасности и т.д.;

7) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия;
8) способность к осмыслению социального окружения;
Предметные результаты:

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.
2. Содержание курса

В настоящую программу включены следующие разделы: общеразвивающие, прикладные и 
корригирующие упражнения, способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры и 
игровые упражнения.

Общеразвивающие, прикладные и корригирующие упражнения:
- Дыхательные упражнения (по подражанию).
- Основные положения и движения (по подражанию).
- Передача предметов.

(Правильный захват различных по величине и форме предметов одной и двумя руками.
Выполнение основных движений с удерживанием мяча. Катание мяча от ребенка к учителю и от 
учителя к ребенку. Поднимание рук с флажками вперед, вверх, в стороны, опускание вниз. 
Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с учетом 
индивидуальных двигательных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся. Содержание должно обеспечивать достижения планируемых в СИПР результатов. 
Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматического состояния 
учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на 
различные дефекты в элементарных движениях учеников и содействует развитию способности 
организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и 
трудовой деятельности.
Весь материал условно разделен на следующие разделы: основы знаний, развитие двигательных 
способностей, профилактические и корригирующие упражнения, спортивные и подвижные игры. 
Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким образом, чтобы была 
возможность избирательного воздействия на ослабленные и спастические группы мышц с целью 
коррекции нарушенных двигательных функций. В самостоятельный подраздел вынесены 
дыхательные упражнения для расслабления мышц, для формирования функций равновесия, 
прямостояния, для формирования свода стоп (их подвижности и опороспособности), а также 
упражнения для развития пространственной ориентировки и точности движений. Упражнения 
этих подразделов в силу особой значимости должны быть включены в каждый урок. Независимо
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от общих задач и содержания его основной части.
Раздел «Развитие двигательных способностей» направлен на развитие физических качеств и на 
формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в быту, 
в учебном процессе и трудовой деятельности. Упражнения с предметами в силу их особого 
значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим 
материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта.
Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 
прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 
устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки.
Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее распространенные игры среди 
младшего школьного возраста, проводить которые можно по упрощенным правилам в 
зависимости от состава класса, а также баскетбол на колясках, бочче, дартс.
Содержание предмета.

Основы знаний.
Теоретические сведения. Формирование общего представления о ФК. Понимать роль и значение 
уроков физической культуры. Инструктаж по технике безопасности. Научатся ориентироваться в 
понятии «физическая культура».

Развитие двигательных способностей.
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. Построение и 
перестроения. Ходьба и упражнения в равновесии. Бег. Прыжки. Катание, бросание, ловля 
округлых предметов. Ползание и лазанье.
Профилактические и корригирующие упражнения. Дыхательная гимнастика. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов 
конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных 
способностей. Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в 
течение учебного года).
Спортивные и подвижные игры. Подвижные игры на развитие координационных способностей. 
Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры
«Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег 
по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты.

Подвижные игры на развитие скоростных способностей. Соблюдение правил игры 
«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности 
действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в 
обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых 
способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». 
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом». Элементы спортивных 
игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря для бадминтона.
Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в паре. 
Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с вратарем с 
места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, отбивать мяч 
ногой/руками. Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча 
ногой.

Волейбол: узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху, снизу. 
Прием волейбольного мяча сверху, снизу. Игра в паре без сетки, через сетку.

Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола, 
с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Отбивание 
баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой, с обходом 
препятствия. Броски мяча в кольцо двумя руками

3.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.11.1. Цель и задачи программы коррекционной работы
Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК),
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сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА.
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с НОДА.
Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов 

(пункт3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).
Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи 

обучающимся с НОДА в освоении АОП НОО для обучающихся с НОДА, коррекция недостатков в 
физическом и (или) психическом, а также речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР.

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жизненной компетенции 
ребенка с НОДА, сказываясь на результатах образования в целом.

Задачи программы коррекционной работы:
-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их развитии;
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА);

-организация специальных условий образования в соответствии с особенностями обучающихся с 
НОДА;

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с НОДА с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей;

-оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеобразовательной 
программой начального общего образования, в том числе организация индивидуальных и 
фронтальных занятий по развитию обучающихся с НОДА;

-организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 
жизненной компетенции обучающихся с НОДА;

-создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 
приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 
возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося с НОДА;

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся с НОДА.

3.11.2. Направления программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения, обучающихся с НОДА;
2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию 
(инклюзию) в образовательной организации и освоение ими АОП НОО.

3.11.3. Принципы программы коррекционной работы 
Принципами программы коррекционной работы являются:
-соблюдение интересов, обучающихся с НОДА;
-создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации;
-приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
-взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также оказании 
согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и
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интеграции в обществе;
-учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;
-содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными 
потребностями;

-реализация в различных жизненных ситуациях достижений, обучающихся в образовательно
коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в 
обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;

-обеспечение развития обучающихся с НОДА с учетом их индивидуальных особенностей, 
максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при 
взаимодействии с другими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем 
ее участникам.

3.11.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА включает: 
-проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных 
потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня 
развития, индивидуальных особенностей;

-разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 
индивидуальные особенности обучающихся;

-проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 
потребностей каждого обучающегося с НОДА, его индивидуальных особенностей;

-мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов 
коррекционно-развивающей работы.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляют специалисты: 
педагог

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания ФАОП НОО 
педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений.

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НОДА направляется на комплексное 
обследование в ПМПК с целью выработки решения о перспективах его дальнейшего обучения.

3.11.5. Направления и содержание коррекционной работы 
Направлениями коррекционной работы являются:
-диагностическая работа;
-коррекционно-развивающая работа;
-консультативная работа;
-информационно-просветительская работа.
Диагностическая работа
Цель: своевременное выявление у обучающегося с НОДА особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-педагогической 
помощи в условиях образовательной организации;

Содержание деятельности:
-проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных 
потребностей;

-систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения Программы;

-систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 
коррекционно-развивающей работы;
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-психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной помощи 
обучающимся с НОДА;

-изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с 
выявленными особенностями и потребностями обучающихся;

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
-другое.
Коррекционно-развивающая работа
Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
НОДА.

Коррекционно-развивающая работа включает:
1)коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с НОДА адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки, преодолевать трудности во взаимодействии с 
окружающими, развивать средства вербальной и невербальной коммуникации и др.;

2)обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 
мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;

3)организация и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 
(педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 
образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных 
коррекционных занятий;

4)взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с НОДА.
Курсы коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами:
-«Сенсорное развитие»;
-«Предметно-практические действия (Психомоторика и развитие деятельности»);
-«Двигательная активность»;
-«Альтернативная коммуникация».
Коррекционный курс «Сенсорное развитие»
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».
Коррекционный курс «Предметно-практические действия (Психомоторика и развитие 

деятельности»)
Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами».
Коррекционный курс «Двигательная активность»
Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной 
физической культуры.

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация»
Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение альтернативной 
коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит обучение умению 
пользоваться этим средством.

Коррекционно-развивающие занятия
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 
когнитивных функций.
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Задачи коррекционно-развивающих занятий:
-предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося;
-исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами;
-формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению;
-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся осваивать 

учебные предметы.
Коррекционно-развивающие занятия направлены:
-на реализацию особых образовательных потребностей, обучающихся с НОДА, 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.

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.

Абилитация обучающихся
Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую работу, 
психологическую коррекцию.

Консультативная работа
Цел ь: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у 

участников образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с НОДА АОП НОО. 
Содержание деятельности:
-выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной 

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных направлений 
коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов образования и др.;

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во 
внешкольное время;

-другое.
Информационно-просветительская работа
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) 

по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса и удовлетворения 
особых образовательных потребностей, обучающихся с НОДА.

Содержание деятельности
-организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА, в т.ч., с возможностями и особенностями 
коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию 
необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям 
лиц с НОДА и др.

3.11.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
1)оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА специалистами различного 
профиля;

2)социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами.
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Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 
НОДА, предполагает:

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения ребенка с НОДА и способствует эффективному решению его проблем.

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов - консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 
также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с НОДА.

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества).

Социальное сетевое партнёрство направлено:
-на сотрудничество с образовательными организациями и другими организациями и 

учреждениями по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с НОДА;

-на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
детей с НОДА;

-на сотрудничество с родительской общественностью.
3.11.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ «СЕНСОРНОЕ 

РАЗВИТИЕ»
1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» ФАОП НОО (вариант 6.4) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

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 обучающихся, то есть от того, насколько полно обучающийся воспринимает 
окружающий мир. У обучающихся с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более 
выражены нарушения развития обучающегося, тем большее значение в его жизни имеет 
чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. 
Обучающиеся 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».

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 
проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
обучающегося, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 
физические, речевые реакции обучающегося, например, эмоционально-двигательная отзывчивость, 
концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно
перцептивные действия. Обучающийся учится не только распознавать свои ощущения, но и
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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) бассейн, игрушки и предметы 
со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, 
температуре, плотности, сенсорные панели. Рекомендуется наличие водного бассейна.

2)СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив 
обучающегося, 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), 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).

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей, обучающихся с НОДА
3.11.8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПРЕДМЕТНО

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (ПСИХОМОТРИКА И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия (психомотрика и 

развитие деятельности)» ФАОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания.

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 
двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 
действий происходит со значительной задержкой. У многих обучающихся с ТМНР, достигших 
школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В 
этой связи обучающемуся 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.

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 
«Действия с предметами».

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

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

2)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.

3.11.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ»

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» ФАОП НОО (вариант 

6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 
человека. У большинства обучающихся 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 инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной 
физической культуры.

2) СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
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 обучающийся в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни;
-развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;
-формирование ориентировки в пространстве;
-обогащение сенсомоторного опыта.
Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и
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приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; 
гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, 
тренажеры («Пони», «Мотомед»), подъемники.

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 
конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей, обучающихся с 
НОДА.

3.11.10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ»

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» ФАОП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Общение является неотъемлемой составляющей 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 альтернативной 
коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит обучение 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, а также компьютерные программы и 
синтезирующие речь устройства.

2)СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
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.
Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей, обучающихся с 
НОДА.

3.12 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
3.12.1. Цели и задачи программы формирования БУД
Программа формирования БУД обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (далее программа 
формирования БУД, программа) реализуется в начальных классах и конкретизирует требования 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и предметным результатам освоения АОП НОО.

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 
деятельности, в процессе реализации программы коррекционной работы.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 
коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с НОДА.
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Цель программы формирования БУД: формирование обучающегося с НОДА как субъекта 
учебной деятельности.

Задачи:
-формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
-овладение комплексом БУД, 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.

3.12.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО
Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:
-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач;
опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;
-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им;
ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;
личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
развития эстетических чувств;
-развитие умения учиться на основе:
развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);
-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
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труда других людей.
3.12.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов
В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов.
Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета,

поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 
формированию конкретного действия.
Связи БУД с содержанием учебных предметов ____________________________________
Группа БУД Перечень БУД Образовательная

область
Учебный
предмет

Личностные
учебные
действия

осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями, 
как члена семьи, одноклассника, 
друга

Язык и речевая 
практика

Общение

Математика Математические
представления

способность к осмыслению 
социального окружения, своего 
места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей

Язык и речевая 
практика

Общение

Технологии Технология

положительное отношение к 
окружающей действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию;

Язык и речевая 
практика

Общение

Искусство Музыка
Изобразительная
деятельность

Физическая
культура

Адаптивная 
физическая культура

Труд Технология
целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 
в единстве его природной и 
социальной частей

Язык и речевая 
практика

Общение

Окружающий мир Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

Самостоятельность в вы
полнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей

Язык и речевая 
практика

Общение

Математика Математические
представления

Технологии Технология
понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о этических 
нормах и правилах поведения в 
современном обществе

Язык и речевая 
практика

Общение

Физическая
культура

Адаптивная 
физическая культура

Технологии Технология

готовность к безопасному и 
бережному поведению в 
природе и обществе

Язык и речевая 
практика

Общение

Окружающий мир Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

Коммуника
тивные

вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель-ученик,

Язык и речевая 
практика

Общение
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учебные
действия

ученик-ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)

Математика Математические
представления

Окружающий мир Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

Физическая
культура

Адаптивная 
физическая культура

Технология Технология
использовать принятые ритуалы Язык и речевая Общение
социального взаимодействия с практика
одноклассниками и учителем Математика Математические

представления
Окружающий мир Развитие речи и 

окружающий 
природный мир

Искусство Музыка
Изобразительная
деятельность

Физическая Адаптивная
культура физическая культура
Технология Технология

обращаться за помощью и Технология Технология
принимать помощь Искусство Музыка

Изобразительная
деятельность

Математика Математика
слушать и понимать Технология Технология
инструкцию к учебному Искусство Музыка
заданию в разных видах Изобразительная
деятельности и быту деятельность

Математика Математические
представления

Физическая Адаптивная
культура физическая культура

сотрудничать со взрослыми и Технология Ручной труд
сверстниками в разных Искусство Музыка
социальных ситуациях Рисование

Физическая Адаптивная
культура физическая культура

доброжелательно относиться, Окружающий мир Развитие речи и
сопереживать, конструктивно окружающий
взаимодействовать с людьми природный мир

Технология Технология
Искусство Музыка

Рисование
Физическая Адаптивная
культура физическая культура

договариваться и изменять свое Язык и речевая Общение
поведение с учетом поведения практика
других участников спорной Физическая Адаптивная
ситуации культура физическая культура
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Регулятивны 
е учебные 
действия

входить и выходить из учебного 
помещения со звонком

Язык и речевая 
практика
Окружающий мир

Математика

Искусство

Технология

Физическая
культура

Общение

Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

Математические
представления

Музыка
Изобразительная
деятельность

Технология

Адаптивная 
физическая культура

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
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
передвигаться по школе, 
находить свой класс, другие 
необходимые помещения

Окружающий мир Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

Познаватель
ные
учебные
действия

выделять существенные, общие 
и отличительные свойства 
предметов

Язык и речевая 
практика

Общение

Математика Математические
представления

Окружающий мир Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

Искусство Изобразительная
деятельность

устанавливать видо-родовые 
отношения предметов

Язык и речевая 
практика

Общение

Математика Математические
представления

Окружающий мир Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

Язык и речевая 
практика

Общение
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делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать 
на наглядном материале

Математика Математические
представления

Окружающий мир Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

Искусство Изобразительная
деятельность

пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
заместителями

Язык и речевая 
практика

Общение

Математика Математические
представления

Искусство Музыка
Изобразительная
деятельность

читать Язык и речевая 
практика

Общение

Окружающий мир Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

писать Язык и речевая 
практика

Русский язык

выполнять арифметические 
действия

Математика Математические
представления

наблюдать; работать с 
информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 
схематическое изображение, 
таблицу, предъявленные на 
бумажных и электронных и 
других носителях)

Язык и речевая 
практика

Математика

Искусство

Общение

Математические
представления
Рисование

3.12.4 Характеристика базовых учебных действий, обучающихся с НОДА
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.

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 
целевые и оценочные.

Функции базовых учебных действий:
-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;
-реализация преемственности обучения на всех уровнях образования;
-формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению;
-обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей, обучающихся с РАС базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — 
составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют
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дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 
доступном для него уровне.

1.Личностныеучебные 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.Коммуникативныеучебные 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.Познавательныеучебные 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.
Характеристика базовых учебных действий

Личностные учебные действия включают:
-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 о, этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе;

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия включают:
-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;
-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 в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия включают:
-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из- 

за парты и т.д.);
-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.

Познавательныеучебные действия включают:
-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 и электронных и других 
носителях).

3.12.5. Оценка сформированности базовых учебных действий
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы.

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую система оценки:
0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя;
5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная 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.

3.12.6. Описание преемственности программы формирования базовых учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, от начального к основному 
общему образованию.

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход обучающегося с уровня дошкольного образования на 
уровень начального общего образования и далее на уровень основного общего образования.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
Преемственность перехода от дошкольного к начальному общему образованию

Г отовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) включает в себя 
физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6-7лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой
- развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 
первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 
учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 
чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 
школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 
представлений и умений.

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как её единицы.

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 
взаимосвязи с речью и мышлением.

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 
устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно 
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 
на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых
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трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 
сохранении значимости учебной деятельности);

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка) и др.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и заданы в форме 
требований к планируемым результатам обучения.

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, 
которое обеспечивается формированием системы БУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 
образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

3.13. Рабочая программа воспитания.
3.13.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является обязательной 
частью ФООП УО.
Программа воспитания:
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в ОО; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 
организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;
предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся.
Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на совместную 
работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную для 
отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет 
воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии 
жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего развития личности 
с целью социализации, интеграции в общество.

Назначение РПВ -  поддержка и развитие воспитательной работы с детьми обучающихся по 
АООП НОДА с ТМНР в МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ», помощь педагогическим работникам 
в систематизации воспитательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей 
детей. РПВ реализуется в тесной взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности, в том числе с 
привлечением ресурсов дополнительного образования, а именно адаптированных дополнительных 
общеразвивающих программ.
Раздел "Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса", в 
котором сжато описываются специфика воспитательной деятельности, ориентированной на особые 
потребности обучающихся с умственной отсталостью, характеристика воспитательной среды 
образовательной организации, обеспечивающей реализацию этих потребностей.

Школа имеет свои традиции: преемственность поколений, любовь и уважение к истории родной 
школы, стремление приумножать ее славу...
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Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые не только формируют общие 
интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе, то 
особое, неповторимое, что отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает школьный 
коллектив, обогащая его жизнь. К ним можно отнести как мероприятия, проводимые ежегодно, так и 
систему отношений, сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти отношения 
характеризуются коллегиальностью и равноправием.

Сегодня наша школа — это современное образовательное учреждение, в котором инклюзивно 
совместно с другими детьми получают образование дети с ОВЗ.

Организация реализует образовательные программы как для обучающихся с ОВЗ, так и для 
нормотипичных детей. На начало 2024 -  2025 учебного года в школе обучается 508 человек, из них 2 
человека -  индивидуально на дому, из них детей с НОДА с ТМНР (Вариант 6.4) обучаются 1 
человек.

Школа уделяет особенное значение организации воспитательной работы с детьми с ОВЗ и их 
семьям по социальной, профилактической направленности.

Для обучающихся с НОДА с ТМНР (интеллектуальными нарушениями) характерны: 
неуверенность, завышенная или заниженная самооценка, нарушение процесса саморегуляции, 
безразличное отношение к окружающему миру, наблюдается снижение познавательной активности, 
бедность словарного запаса. Большинство обучающихся, воспитанников не способны противостоять 
негативному воздействию извне, для них характерна несоциализированность (от неспособности 
адаптироваться к новым обстоятельствам до различного проявления девиантного поведения). 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально
волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 
обучающихся, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 
формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 
специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 
сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 
установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 
неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться 
на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 
физической агрессии. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 
коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 
исправляются.

В связи с тем, что воспитательный процесс в учреждении проходит и для нормотипичных, и для 
детей с ОВЗ решаются общепринятые в системе образования задачи, опираясь при этом на 
ограниченные возможности обучающихся, но и обеспечивать удовлетворение особых потребностей 
в воспитании, формирование отсутствующие по причине первичного или последующих отклонений 
в развитии социальных, в том числе коммуникативных, поведенческих и иных навыков, личностных 
качеств.

РПВ это комплекс программно-методического обеспечения воспитательного процесса в 
образовательной организации, включая планы работы классных руководителей, специалистов 
психолого-педагогической службы, школьного психолого-педагогического консилиума и другие 
документы (профессионально-этический кодекс педагогического работника, работающего с 
обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью, положение о школьном психолого-педагогическом 
консилиуме, положение о разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью). В школе организация воспитательной деятельности, обеспечивает тесную 
взаимосвязь между педагогическим коллективом, взаимодействие между всеми учащимися, 
сотрудничество в проведении ключевых общешкольных дел, праздников, поддержании совместных 
традиций.

При работе с обучающимися с НОДА с ТМНР применяются различные виды трудовой 
деятельности. Трудовая деятельности в учреждении представлена всеми четырьмя ее основными
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видами: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд по уходу за растениями, ручной труд. 
Особое значение уделяется профессиональной направленности обучающихся.

В школе функционируют самоуправление, первичное отделение РДШ, движение волонтеров, 
отряд Юные инспектора дорожного движения, школьный спортивный клуб, школьный театр, 
Медиацентр.

В организации имеются дети, получающие образование на дому. Главная проблема ребенка с 
ОВЗ, обучающегося на дому, заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной 
мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с 
природой, недоступности ряда культурных ценностей. Для решение этой проблемы на внеклассные и 
школьные мероприятия приглашаются дети, получающие образование на дому, что обеспечивает 
включение детей в общую школьную жизнь, способствуя их постепенной адаптации к школьной 
среде.

Рабочая программа воспитания разработана на весь период получения общего образования.
В разделе конкретизируются особенности предметно-пространственной воспитательной среды 

образовательной организации, социальной среды, применение специальных методов, средств, 
технологий. Учитываются коммуникативные и коммуникационные технологии, применяемые в 
воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.

Рассматриваются особенности организации воспитательного процесса в новых образовательных 
условиях, в условиях развития цифровой сетевой коммуникации и взаимодействия между всеми 
участниками воспитательной работы.

Ведущие подходы к организации воспитательного процесса и особенности их реализации 
(например, коммуникативно-деятельностный, индивидуально-дифференцированный и другие). 
Принципы воспитательной работы, используемые в образовательной организации. За основу 
могут быть взяты следующие принципы воспитания:
1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников воспитательной 
работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, 
педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его 
семье;
2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников;
3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление 
ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей и 
умением грамотно обходиться ограничениями;
4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной организации 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;
5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, включающих 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы;
6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и сестер, в 
систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий;
7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее 
реализации;
8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 
обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная компетентность (в 
соответствии с реальным уровнем возможностей).
Основные традиции воспитания в образовательной организации следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 
дела которые проводятся для нормотипичных , и для детей с ОВЗ, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогических работников ;
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

Основными традициями воспитания, следующие:
• ключевые общешкольные дела;
• коллективные разработки, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;
• ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений.

Круг традиционных общешкольных мероприятий за учебный год составляют:
• в сентябре- День знаний, в рамках которого проходит торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!», общешкольный классный час гражданско-патриотического, нравственного и 
правового воспитания.

• в октябре- День учителя.
• в ноябре- праздник «День Матери».
• в декабре-новогодняя ёлка, «Мастерская Деда Мороза», конкурс на лучшую 

поздравительную открытку, выпуск поздравительных новогодних и рождественских газет.
• в январе- День памяти
• в феврале- праздник, посвященный Дню защитника Отечества, спортивные состязания 

«Сильные. Ловкие. Смелые».
• в марте- праздник, посвящённый Международному женскому дню.
• в апреле- День юмора и смеха, День космонавтики.
• в мае- торжественный митинг «Мы помним, мы гордимся», неделя памяти «Бессмертие 

подвига», посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне; «Последний звонок», 
День Здоровья, День защиты детей.

Так как коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой, педагоги школы в 
своей деятельности интегрируются в коррекционную деятельность. Взаимодействие педагогов, 
специалистов психологического сопровождения, классного руководителя, выстраивается в 
следующем:
• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;
• формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.
В школе сложился профессионально грамотный, творческий, работоспособный педагогический 

коллектив, ориентированный на создание условий для получения полноценного образования детьми 
с ОВЗ и их успешной социализации на основе интеграции возможностей учебной и воспитательной 
деятельности в образовательном процессе.

Воспитательные функции в школе призваны выполнять все учителя, педагог-психолог, советник 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Ключевыми фигурами воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
3,13.2. Раздел "Цель и задачи воспитания", в котором с опорой на гуманистические ценности 
формулируется цель воспитания в виде ожидаемых личностных образовательных результатов, 
дополненных результатами формирования жизненной компетенции, и выстраиваются задачи, 
которые образовательная организация планирует последовательно решать в рамках достижения 
поставленной цели.
Ориентиром современного национального воспитательного идеала является высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России.
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К базовым ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек.
Цели воспитания в образовательной организации:
1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);
2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);
3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел).

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предполагает 
выявление и поддержку положительной динамики в личностных образовательных результатах, 

обучающихся с умственной отсталостью.
Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей обучающихся и их 

особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья.
В воспитании обучающихся целевым приоритетом являются:

• создание благоприятных условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью 
социально значимых знаний -знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут;
• социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее 
достижению:

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 
поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;
• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации;
• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать педагогических 
работников дополнительного образования в обсуждение совместной воспитательной работы;
• использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 
использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися;
• максимально использовать воспитательные возможности коррекционно-развивающих занятий, 
последовательно вовлекать специалистов и педагогических работников сопровождения в 
обсуждение воспитательных задач и способов их решения;
• развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции 
образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в области 
воспитания";
• выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность, ученическое 
самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных 
сообществ;
• поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детско- 
взрослых общественных объединений и организаций;
• организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;
• организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с миром 
современных профессий;
• организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их воспитательный 
потенциал;
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• развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную среду 
образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 
направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, развитие 
насыщенной школьной жизни.
Приоритетные ценностные отношения:
1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся;
2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых задач, 
жизненных целей;
4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения;
5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой необходимо 
знать, уважать и сохранять;
6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;
7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с другими людьми;
8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;
9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение.
3.4.4. Раздел "Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания”.
Планируемые личностные результаты — обучающихся- это описание портрета обучающегося по 
завершении этапа обучения по АООП, который формулируется исходя из современного 
национального воспитательного идеала с учетом специфики особых образовательных потребностей, 
обучающихся с умственной отсталостью и реальных возможностей, достигаемые в процессе 
воспитания при интеграции воспитательной работы с коррекционно-развивающим обучением:

Гражданско-
патриотическое
воспитание

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении.

• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам.

• Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины — России, Российского государства.

• Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение.

• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях.

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно
нравственное
воспитание

• Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.

• Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.

• Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающих старших.

• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки.

• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми
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разных народов, сознающий нравственную и эстетическую ценность 
литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое
воспитание

• Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей.

• Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре.

• Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.

Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и
эмоционального
благополучия

• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 
числе в информационной среде.

• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе.

• Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом.

• Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 
ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Т рудовое 
воспитание

• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
• Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.
• Проявляющий интерес к разным профессиям.
• Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.
Экологическое
воспитание

• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду.

• Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам.

• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм.

Ценности
научного
познания

• Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

• Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании.

• Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

3 .13.4. Раздел "Виды , ф ормы  и содерж ание деятельности” , в котором приводятся специальные 
условия включения обучающихся с умственной отсталостью в единый воспитательный процесс, 
описываются конкретные механизмы достижения планируемых результатов воспитательной 
деятельности. Рекомендуется наполнить этот раздел инвариантными и вариативными модулями. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. М одуль —  
часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание 
воспитательной работы в учебном году в рамках определённого направления деятельности в 
общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с 
особыми условиями, средствами, возможностями воспитания.

В Программе представлены основные (инвариантные) модули и дополнительные (вариативные) 
модули.

Каждый модуль соотноситься с поставленными задачами воспитания, является ответом на 
ожидания семьи и общества, на актуальный запрос детско-взрослого сообщества в освоении  
обучающимися культуры взаимодействия с окружающим миром при учете специфики их 
психофизического, речевого и социально-эмоционального развития._____________________________
Инвариантные модули: Вариативные модули:
• «Школьный урок»;
• «Классное руководство»;

Образовательная организация может выбрать 
один или несколько вариативных модулей из
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3.13.5. Раздел "Самоанализ воспитательной работы”, который показывает, как именно 
образовательная организация планирует фиксировать, анализировать и осмыслять качества среды, 
способствующей решению задач воспитания. В разделе приводятся ключевые направления 
самоанализа, используемые организационные формы, психолого-педагогический и управленческий 
аспекты. В рабочей программе воспитания обучающихся с умственной отсталостью описываются не 
достигнутые личностные результаты обучающихся, а дается обзор основных направлений 
внутренней экспертизы, проводимой образовательной организацией, возможно описание 
инструментов самоанализа (методов, технологий, конкретных приемов), которые использует 
образовательная организация в рамках данной деятельности.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 
(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов.
Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной работы (при наличии), 
деятельность методических служб образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 
образовательной организации, являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы;
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 
работниками;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
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работников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
обучающимися деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 
результат как социального воспитания, в котором участвует семья, образовательная организация и 
другие социальные институты, так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся; 
принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, согласно 
которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и корректно обсудить с 
родительским сообществом образовательной организации, а по поводу динамики личностных 
результатов обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных представителей) и 
педагогических работников в индивидуальной беседе (по возможности).
Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса являются:
1) "Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с 
коррекционно-развивающей деятельностью".
2) "Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной организации".
Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной среды 
образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей 
деятельностью. Это могут быть следующие направления:
работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими обучающихся с 
умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер; 
развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 
интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения личностных 
образовательных результатов обучающихся;
анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического работниками, как в 
урочной, так и во внеурочной работе;
наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия;
развитие эстетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, привлечение 
обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления;
развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной организации как 
между обучающимися, так и между педагогическими работниками.
По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 
образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент анализа 
и способы интерпретации.
3.13.6. Приложение, в котором размещается ежегодный календарный план воспитательной 
работы, являющийся обязательным компонентом рабочей программы воспитания.
Календарный план разрабатывается и обновляется каждый учебный год, а также, по желанию 
образовательной организации, в приложении указываются иные сопутствующие документы, 
помогающие реализовывать воспитательные задачи и отражающие специфику образовательной 
среды, уклада образовательной организации.
Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, разрабатываемая 
образовательной организацией, является открытым документом, то есть допускающим возможность 
внесения в него изменений в течение учебного года по внешним или внутренним причинам, 
связанным с изменениями условий воспитательной работы в среде образовательной организации.
3.13.7, Инвариантный модуль «Классное руководство»

В контексте воспитательной работы с классом классный руководитель:
• организует работу по созданию коллектива;
• осуществляет индивидуальную воспитательную работу с детьми;
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• взаимодействует с педагогами, специалистами коррекционно-развивающего профиля, педагогами 
дополнительного образования, работающими с детьми данного класса;
• выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение психолого - 
педагогического консилиума школы;
• включает в совместную воспитательную работу родителей учащихся или их законных представителей; 
корректно привлекает братьев и сестер ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) при подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых школьных
дел;
• совместно с администрацией школы планирует взаимодействие с внешними партнерами, а также с 
родительскими сообществами и объединениями лиц с инвалидностью.______________________________________

На уровне воспитательной работы с классом: уровне индивидуальной воспитательной 
работы с детьми легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями):

• инициирование и поддержка участия класса 
(группы) в общешкольных ключевых делах и событиях, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе;
• организация интересных и полезных для 
личностного развития ребенка совместных дел с 
другими детьми его класса, позволяющие, с одной 
стороны, -  вовлечь в них детей с разным уровнем 
потребностей и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой -  установить и 
упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе;
• проведение циклов классных часов как 
плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанного на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, его интересов и 
склонностей, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 
для общения;
• сплочение коллектива класса (группы) через: 
игры и тренинги на сплочение и командообразование с 
учетом реальных возможностей детей; походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе (группе) дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и 
микромероприятия, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса.
• выработка совместно со школьниками законов 
и правил класса (группы), помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе;
• развитие и поддержка взаимопомощи детей как 
в вопросах самообслуживания, так и в решении учебно - 
развивающих и воспитательных задач; развитие 
внутриклассного наставничества и тьюторства

• изучение особенностей личностного 
развития учащихся класса (группы) через 
наблюдение за поведением школьников в их 
повседневной жизни, в
• специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями 
школьников, с другими педагогами и 
специалистами, работающими с ребенком;
• поддержка ребенка в решении важных для 
него жизненных проблем и задач (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или 
взрослыми, выбор профессии и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема преобразуется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую 
они совместно стараются решить;
• индивидуальная работа со школьниками 
класса (группы), направленная на формирование 
детьми их личных портфолио, в которых 
младшие школьники не просто фиксируют свои 
достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем 
в начале каждого года планируют их, а в конце 
года -  вместе анализируют свои успехи и 
неудачи;
• коррекция поведения ребенка через 
частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими 
учащимися класса (группы); через включение в 
тренинги общения; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в 
классе (группе);
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Взаимодействия классного руководителя в рамках воспитательной работы:
со специалистами, работающими с 
учащимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями):

с родителями учащихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) или их законными 
представителями

•  регулярные консультации классного 
руководителя с другими педагогами и 
специалистами коррекционно -развивающего 
профиля, направленные на формирование у них 
единства требований по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и развитие 
культуры конструктивного разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на 
школьников;

• привлечение других педагогов и специалистов 
к участию во внутри-классных делах, дающих 
им возможность лучше узнавать и понимать 
детей, их интересы, способности, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке;

• привлечение других педагогов к участию в 
родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей;

• участие в работе психо лого-педагогического 
консилиум.

• регулярное информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса (группы) в целом;
• помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и другими 
педагогическими работниками, и специалистами 
коррекционно-развивающего профиля;
• организация родительских собраний, 

происходящих в разных формах (круглый стол, 
дискуссия, деловая игра и др.), с целью совместного 
обсуждения наиболее актуальных проблем 
воспитания школьников;
• коммуникация с родительскими сообществами, 

участвующими в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания детей;
• привлечение членов семей школьников с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к организации и проведению дел и 
мероприятий класса;
• организация на базе класса системы мероприятий 
(праздников, конкурсов, соревнований и др.), 
направленных на развитие детско-взрослого 
сообщества.

3.13.& Виды и формы деятельности (приведенный ниже перечень видов и форм деятельности 
носит ориентировочный характер, виды деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
адаптируются с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей):
3.13.9. На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 
работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) 
обучающихся, с другими педагогическими работниками и специалистами, работающими с 
обучающимися;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема преобразуется классным руководителем в 
задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на формирование их личных 
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 
их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными 
представителями), с другими обучающимися класса (группы); через включение в тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе (группе).
313 .11. Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса (группы): 
регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими работниками и 
специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них
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единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и развитие культуры 
конструктивного разрешения конфликтов между педагогическими работниками и обучающимися; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на обучающихся;
привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внутриклассных делах, 
дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, их интересы, способности, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 
участие в работе психолого-педагогического консилиума.
3.13.12. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или их 
законными представителями в рамках воспитательной работы:
регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах в 
обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом;
помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 
ними, администрацией образовательной организации и другими педагогическими работниками и 
специалистами коррекционно-развивающего профиля;
организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый стол, дискуссия, 
деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем воспитания 
обучающихся;
коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания обучающихся;
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и мероприятий класса; 
организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, соревнований), 
направленных на развитие детско-взрослого сообщества.
3.13.13. модули
-Модуль "Школьныйурок", реализация воспитательного потенциала которого может  
включать следующую деятельность:
Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, 
объединенной в класс:
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным возможностям 
форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся получить опыт взаимодействия с 
другими обучающимися. Следует отметить, что особые образовательные потребности обучающихся 
с умственной отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую 
влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспитательный 
компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных педагогических техник, а 
постепенным и последовательным введением того или иного принятого обучающимися и понятного 
обучающимся правила поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, способности 
радоваться успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между 
педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах 
обучающихся, оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом; 
введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся представлений о 
природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные предметы, в рамках блока 
"Жизненная компетенция", а также "Финансовая грамотность", "Безопасное поведение в сети"); 
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
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отношения;
использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) 
технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с умственной 
отсталостью;
организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности.
Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-предметников, 
педагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно
развивающего профиля:
ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например, в виде таблиц 
или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, достигнутые ребенком, 
педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, адаптированные 
дидактические и стимульные материалы, привлекательные для конкретных обучающихся; 
разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых "бинарных 
уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-развивающего профиля 
в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач;
по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора в процессе 
урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные результаты, достигнутые 
в условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, секций в рамках 
технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и 
социально-гуманитарной направленностях).
Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими 
сообществами: при наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к 
подготовке и проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых партнеров 
-Модуль "Внеурочная деятельность” в рамках двух направлений (коррекционно-развивающих и 
общеразвивающих занятий) в соответствии с основными направлениями является неотъемлемым 
компонентом АООП.
Содержание коррекционно-развивающей области должно быть представлено обязательными 
коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и коррекционно
развивающей работы для каждого обучающегося может быть дополнено Организацией 
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со специалистом; 
помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, умению максимально 
пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной самостоятельности, развитию 
коммуникации, доступным ребенку способом.
Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения 
их индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из 
которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с 
учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. В МКОУ «Ст. Карланюртовская 
СОШ» выделяется 1ч (0,5 на коррекционные занятия и 0,5ч на внеурочную деятельность)
Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реализуется через 
организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, кружковой 
деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, основанная на 
свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах.
Виды и формы деятельности:
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, которые могли бы

68



объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения;
поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные способности, 
лидерские качества;
поощрение педагогическими работниками детской активности и творческих инициатив.
Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникновении 
проблемных ситуаций;
плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-педагогических 
консилиумов образовательной организации с целью обмена мнениями о динамике личностных 
образовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах и актуальных дефицитах; 
помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогических 
работников и родителей (законных представителей).
- Модуль "Знакомство с профессиями".
Деятельность педагогических работников по направлению "профориентация" включает в себя: 
знакомство обучающихся с умственной отсталостью с миром современных профессий, психолого
педагогическую диагностику и консультирование обучающихся и воспитывающих их семей по 
проблемам профориентации, а также организацию систематических профессиональных проб 
обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и семьи обучающегося - 
подготовить обучающегося к требованиям современного рынка труда, с учетом объективных 
ограничений здоровья, реальных возможностей и перспектив будущей трудовой занятости.
Виды и формы деятельности:
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной обучающимся профессиональной деятельности;
экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, включенных в адаптированную 
основную образовательную программу образовательной организации, в том числе соорганизованную 
с курсами дополнительного образования;
организация творческих фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром современных 
профессий и обеспечить среду, помогающую слабовидящему ребенку совершить профессиональную 
или трудовую пробу.
Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - традиционное направление для 
отечественной педагогической работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. Каждая 
образовательная организация, реализующая АООП и рабочую программу воспитания как ее 
компонент, разрабатывает собственную систему, обращенную к особым потребностям обучающихся 
с умственной отсталостью, к необходимости будущей осознанной трудовой или профессиональной 
деятельности. В эту систему должны быть включены как педагогические работники, так и 
родительские сообщества, а также, при наличии и по возможности, профессиональные сообщества 
по защите трудовых прав лиц с инвалидностью, сетевые партнеры по реализации программы 
воспитания. Важно обеспечить преемственность между уровнями образования по реализации этого 
направления, знакомить обучающихся с реальными "историями успеха" выпускников 
образовательной организации и в целом людей, столкнувшихся с ситуацией ограничений здоровья и 
инвалидностью и реализовавшихся в разных профессиях и трудовой деятельности. Привлекать 
общественное внимание к проблеме трудоустройства или дневной занятости будущих выпускников 
образовательной организации с нарушением зрения.
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Вариативные модули описывают те направления воспитательной работы, которые, по мнению 
образовательной организации, имеют воспитательный потенциал, служат ответом на запросы и 
потребности обучающихся с умственной отсталостью, воспитывающих их семей, а также 
гармонично вписываются в школьный уклад и являются компонентом школьной организационной 
культуры.
-Вариативный модуль "Ключевые общешкольные дела и события" включает в себя 
традиционные для школьного уклада мероприятия (праздники, фестивали, детские творческие 
конференции, спортивные состязания, учебно-практические слеты), в которых так или иначе 
участвует вся образовательная организация. В рамках решения воспитательных задач чрезвычайно 
важен этап планирования постепенного включения обучающихся с умственной отсталостью, учет их 
особых потребностей и возможностей. Речь идет как о дозированной нагрузке (физической, 
психологической, сенсорной) на обучающегося, так и о его понимании личного смысла участия в 
общешкольном деле, о значимом посильном вкладе в ключевое для образовательной организации 
мероприятие.
- Вариативный модуль "Детско-взрослые медиаслужбы" поможет обучающимся развить 
коммуникативную культуру, сформировать навыки общения и сотрудничества со сверстниками и 
педагогическими работниками, а также служит задачам поддержки творческой самореализации 
обучающихся. В рамках модуля "Детско-взрослые медиаслужбы" (редакции внутренней школьной 
прессы: от выпуска тематических стенгазет до работы с сетевыми и цифровыми ресурсами) 
развиваются также умения, связанные с кибербезопасностью обучающихся, создается опыт 
групповой работы, а также привлекаются внешние ресурсы - сетевые партнеры (не только 
специалисты медиаслужб, но и театральные, музейные работники, спортивные тренеры). 
-Вариативный модуль "Образовательные путешествия и экскурсии", реализованный с учетом 
актуальных возможностей здоровья и особых потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 
поможет обучающимся расширить кругозор, получить новые знания об окружающей социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 
экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
обучающихся с умственной отсталостью самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
-Вариативный модуль "Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей 
среды" поможет включить обучающихся с умственной отсталостью не только в освоение 
возможностей открытой безбарьерной среды, создаваемой силами взрослых, но и самому принять 
посильную активную позицию и помогать ее развитию и обустройству.
Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая среда образовательной 
организации, при условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым специальным 
условиям воспитания и обучения, указанным в АООП, обогащает внутренний мир обучающегося, 
способствует формированию у него уверенности в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком образовательной организации. Воспитывающее и коррекционно
развивающее влияние на обучающегося осуществляется через различные виды и формы работы по 
обустройству и освоению предметно-пространственной среды. Компонент здоровьесбережения 
окружающего пространства является ключевым для обучающихся с умственной отсталостью и 
реализуется грамотно отобранными стратегиями в соответствии с рекомендациями специалистов с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и 
ресурсов образовательной организации.
- Вариативный модуль "Интеграция общего и дополнительного образования" предполагает 
активное взаимодействие образовательной организации с педагогическими работниками, ведущим 
занятия в студиях, кружках или секциях, соорганизацию рабочих программ на уровне совместного 
выстраивания индивидуальной траектории личностных достижений обучающегося, его 
образовательных проб, обмен удачными педагогическими находками.
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Образовательная организация может разработать свои вариативные модули или один вариативный 
модуль или совместить собственный вариативный модуль и предложенный в данной программе. 
-Вариативный модуль "Взаимодействия с родительскими сообществами" позволяет 
образовательной организации выстроить максимально адресную совместную воспитательную работу 
согласно родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным интересам и 
возможностям конкретного педагогического коллектива. Родительские сообщества могут объединять 
как семьи, воспитывающие обучающихся с умственной отсталостью, так и носить смешанный 
характер (региональные отделения ВОРДИ), а также организовываться по принципу 
принадлежности к образовательной организации, округу, региону.
- Вариативный модуль "Взаимодействие с социальными партнерами" позволяет 
образовательной организации использовать ресурс межведомственного взаимодействия с 
объединениями культуры, театрами, музеями, медицинскими организациями, спортивными 
федерациями в рамках целенаправленной воспитательной деятельности.
- Вариативный модуль "Финансовая грамотность" помогает выстроить системную работу по 
формированию способности обучающихся с умственной отсталостью ориентироваться в этой 
области и получить практические навыки с учетом объективных ограничений и реальных 
возможностей.
-Вариативный модуль "Цифровая культура и сетевая безопасность" позволяет образовательной 
организации выстроить воспитательную работу со слабовидящими обучающимися в сфере 
цифровых технологий по формированию опыта и отношения обучающегося к многообразным 
виртуальным ресурсам, в том числе специфичным, для максимально самостоятельной жизни в 
будущем (адекватное пользование цифровыми помощниками, коммуникаторами, специальными 
приложениями).

IV. Организационный раздел 
4.1 Учебный план
Данный учебный план для образовательных организаций, реализующих АОП НОО на основе ИП для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.)
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
в области образования <23>, возможность обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
<23> Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской Федерации,
Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", а также другие федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации").
МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» самостоятельна в организации образовательного процесса, в 
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, 
экскурсии и т.д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
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/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.).
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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 МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ». МКОУ «Ст. Карланюртовская 
СОШ». предоставляет 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 ТМРН. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования определяет МКОУ «Ст. 
Карланюртовская СОШ». Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы.
МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» определило 5-дневный режим работы. 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 середине третьей четверти (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 - 
40 минут.
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 для детей НОДА 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.
При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования школьники с НОДА и ТМНР обучаются индивидуально (надомно).
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 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.
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме 
образовательной организации) определяется 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.
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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.
В области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет "Адаптивная физическая 
культура" (АФК). Учитель АФК может эффективно работать по коррекции индивидуального 
двигательного дефекта.
Учебный план для обучающихся НОДА с ТМНР (вариант 6,4,) разработан на основе федерального 
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии", методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации 
по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
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 для варианта 6,4. 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.________________________________

Примерный учебный план 
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР (вариант 6.4) годовой

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

Подгот. I II III IV Всего

Обязательная часть

Язык и речевая 
практика Общение и чтение 66 66 66 66 66 330

Письмо 33 33 33 33 33 165

Математика Математические представления 66 66 66 66 66 330
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Естествознание Развитие речи и окружающий 
природный мир 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 41,25

Человек Жизнедеятельность человека 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 41,25

Самообслуживание 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 41,25

Искусство Музыка 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 41,25

Изобразительное искусство 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 41,25

Технология Предметные действия 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 41,25

Физическая культура Адаптивная физическая культура 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 82,5

Итого: 231 231 231 231 231 1155

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5
дневной учебной неделе 231 231 231 231 231 1155

Внеурочная деятельность: 33 33 33 33 33 165

- коррекционно-развивающая работа: 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 82,5

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 41,25

- другие направления внеурочной деятельности 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 41,25

Всего к финансированию 264 264 264 264 264 1320

Примерный учебный план 
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР (вариант

6.4) недельный

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

Подгот. I II III IV Всего

Обязательная часть

Язык и речевая 
практика Общение и чтение 2 2 2 2 2 10

письмо 1 1 1 1 1 5

Математика Математические представления 2 2 2 2 2 10

Естествознание Развитие речи и окружающий 
природный мир 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

Человек Жизнедеятельность человека 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

Самообслуживание 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

Технология Предметные действия 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25
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Физическая культура Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Итого: 7 7 7 7 7 35

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-дневной неделе

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5
дневной учебной неделе 7 7 7 7 7 35

Внеурочная деятельность: 1 1 1 1 1 5

- коррекционно-развивающая работа: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

- другие направления внеурочной деятельности 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

Всего к финансированию 8 8 8 8 8 40

4.2 Годовой календарный учебный график
Продолжительность учебного года:
Учебный год длится с 2 сентября по 30 мая 
Начало учебного года -  2 сентября.
Окончание учебного года -  30 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год заканчивается в предыдуший рабочий день.
Продолжительность учебного года: 1класс -  33 недели 
2-4 класс-34 недели 
5-8 класс -  34 недели 
9 класс -34 недели
Промежуточная аттестация:____________________________________________

Четвертные промежуточные аттестации
Четверть Сроки проведения
I четверть Последняя неделя перед каникулами
II четверть
III четверть
IV четверть
Г одовая промежуточная аттестация
Г одовая промежуточная Две последних недели перед
аттестация каникулами

Режим работы школы: 5 -  дневная рабочая неделя 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть -  8 учебных недель 
четверть -  8 учебных недель 
четверть -  9 учебных недель 
четверть -  8 учебных недель 
Продолжительность каникул:
Осенние каникулы -  9 календарных дней 
Зимние каникулы -  9 календарных дней 

Весенние каникулы -  9 календарных дней.
Летние каникулы -  не менее 8 недель.
Для обучающихся НОО предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 
Продолжительность уроков: 1 класс -35 мин; 2-4 классы -  40 минут
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4.3 План внеурочной деятельности,
, Пояснительная записка.
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом особенностей 
развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 
Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора направления и содержания 
учебных курсов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 
программы общего образования;
2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 
школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 
образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;
6) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с учетом 
намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 
организация учитывает:
особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образовательной 
организации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента, кадровый 
состав);
результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 
учебной деятельности;
возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 
содержательная связь с урочной деятельностью;
особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 
культурные особенности региона, где находится образовательная организация.
Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение.
Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной организации 
общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений 
внеурочной деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои 
особенности функционирования, психолого-педагогические и нозологические характеристики 
обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений 
внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители (законные представители) 
как законные участники образовательных отношений.
Направления и цели внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 
углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 
безопасного образа жизни.
2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в процессе 
совместной деятельности по выполнению проектов.
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры общения.
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 
творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 
драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в
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театрализованной деятельности.
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 
которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных 
средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.
6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 
педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 
возникшие при изучении разных предметов.
7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограничений 
жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 
тяжелыми и множественными нарушениями развития.
8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту.
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 
целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 
направления;
преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 
участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 
коллективной);
учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 
внеучебной деятельности;
использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 
курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 
мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 
практики, реабилитационные мероприятия.
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 
проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 
учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 
спортивный комплекс, музей, театр.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой 
работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, 
библиотекарь).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в части 
создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 
внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной 
педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе.
Основные направления внеурочной деятельности:
1. Проектная деятельность 
"Мой Дагестан"
Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование умения работать с 
разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, 
культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к "малой Родине".
Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 
"Достопримечательности родного края".
2. Коммуникативная деятельность.
"Разговоры о важном".
Цель: развитие языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и

77



словесного творчества; развитие способности работать в команде.
Форма организации:
3. Художественно-эстетическая творческая деятельность.
"Ритмика".
Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под музыку; 
способность к импровизации и творчеству.
Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, постановка 
концертных номеров.
"Сказкотерапия".
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 
импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 
способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности.
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок.
Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана адаптируются с учетом 
их особенностей и особых образовательных потребностей, реализуются в доступной для 
обучающихся с умственной отсталостью форме.
4.4. Календарный план воспитательной работы.
Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 
организаций.
Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 
внеурочной деятельности.
Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 
работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 
ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования обучающихся.
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей образовательной программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей, обучающихся с умственной 
отсталостью.
При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие 
программы учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 
курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 
планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, ученического самоуправления, 
взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 
психологической службы или школьного психолога, социальных педагогических работников и 
другая документация, которая должна соответствовать содержанию плана.
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 
памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 
датами Организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 
Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 
образования.
Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, по календарным периодам 
(месяцам, четвертям, триместрам или в иной форме).
В таблице приведена структура календарного плана воспитательной работы Организации.
Структура календарного плана воспитательной работы организации 
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
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5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.

4.5 Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР

4.5.1 Кадровые условия
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 
кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с НОДА в системе 
школьного образования. МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ», реализующая программу начального 
общего образования для обучающихся с НОДА и ТМНР, укомплектована педагогическими 
работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 
направленности (курсы).
При формировании и реализации АООП Учреждение:
сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие программы учебных предметов, 
курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения; 
определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей Учреждения, для 
обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной 
практики;
обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 
деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
педагогов;
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предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества 
образования;
МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 
обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 
обучения и воспитания, обучающихся с НОДА.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 
переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 
подтвержденные сертификатом установленного образца.
При необходимости МКОУ «Ст. Карланюртовская СОШ» может использовать сетевые формы 
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 
удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Педагогический коллектив школы -  это сложившийся дружный коллектив единомышленников, 
творческих педагогов, обладающих высокой профессиональной компетентностью и активностью, 
стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный осуществлять инновационные 
подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать поставленные задачи.
В реализации АООП УО принимают участие следующие специалисты: администрация школы, 
учителя-предметники, педагог-психолог. При осуществления психолого-педагогического 
сопровождения предусматривается сетевая поддержка, для процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП УО, для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

п/п Должность Образование Квалификационная категория
1. Директор Высшее Первая
2. Зам. директора по УР Высшее Высшая
3. Зам. директора по ВР Высшее Высшая
4. Учитель начальных классов Среднее

специальное
Высшая

Кадровый потенциал образовательной организации:
Показатель Кол- во 

человек
%

Всего педагогических работников 42
У комплектованность штатов педработниками 100 %
Количество педагогических работников, имеющих высшее 
образование

32 100
%

Количество педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

10 0 %

Педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию:

Высшую 8 7.6 %
Первую 8 92.3 %

Педагогических работников, не имеющих квалис 
категории

икационной 26 0

Педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации за последние 3 года.

42 100 %

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 
квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения 
методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования 
современных образовательных технологий, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
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Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умственной отсталостью 
разных нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, о методиках и 
технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики 
нарушения.
Требования к специалистам
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 
программ подготовки:
по специальности «Специальная психология»;
по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра 
в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 
подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 
ОВЗ;
по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области специальной психологии.
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 
программ подготовки: 
по специальности «Логопедия»;
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 
подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области логопедии.
Учитель адаптивной физической культуры должен иметь:
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы;
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;
среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 
лет.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 
переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, 
подтвержденные сертификатом установленного образца.
Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 
переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 
подтвержденные сертификатом установленного образца.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации 
образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 
работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых 
образовательных потребностей.
Психолого-педагогические условия реализации, адаптированной основной общеобразовательной 
программы
Система психолого-педагогических условий реализации АООП является необходимым компонентом 
образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг 
условий для личностного, интеллектуального и социального развития учащихся, для охраны 
психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи (поддержки) всем 
участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.
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Психолого-педагогические условия реализации АООП предполагают обеспечение развивающего 
характера образования. Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 
обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной 
и комфортной образовательной среды.
Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают:____________________________

Преемственность 
образования на всех 
ступенях обучения

преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса;
учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся

Психолого
педагогическое
сопровождение
участников
образовательного
процесса

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников;
диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза);
социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях 
разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в 
школьных системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, 
учитель- родители и др.;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников

4.5.2 Финансовые условия
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с 
ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с 
конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено "подушевое" 
финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 
варианта стандарта, степени интеграции ребенка в общеобразовательную среду.
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты определяются по каждому 
уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п. 2 ст. 99 ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".
Согласно п. 2 ст. 99 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по 
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения,
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типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 
Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы начального общего 
образования детей с ТМНР должны:
- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований Стандарта;
- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 
общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 
от количества учебных дней в неделю;
- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации основной общеобразовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ТМНР должно осуществляться в объеме не ниже установленных 
нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.
Структура расходов на образование включает:
- образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и индивидуального 
учебного плана;
- сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 
образовательной организации;
- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно
дидактическим материалом.
1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и индивидуального 
учебного плана. Индивидуальные образовательные потребности ребенка отражаются в ИПО в форме 
перечня содержательных образовательных областей и соответствующих им образовательных задач, 
актуальных для образования ребенка в течение учебного года, установленных в ходе диагностики 
(мониторинга/промежуточной аттестации) развития (результатов обучения) ребенка. Объем 
(количество часов) предоставления образовательных услуг устанавливается индивидуальный 
учебный план по каждой образовательной области, содержание которых отражено в ИПО.
2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 
образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями/тьюторами. Объем 
финансирования данной услуги рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для 
обеспечения помощи ребенку на занятии с учителем, в процессе самообслуживания и при 
проведении свободного времени (перемены). Количество времени, необходимое на работу 
сопровождающих определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в 
ИПО.
3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в условиях 
образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная работа специалистов 
образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование данной услуги планируется 
из расчета не менее одного часа в месяц по каждой содержательной области, включенной в ИУП.
4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, информационно
техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим оборудованием для 
организации образования детей с ТМНР с учетом ИПО и индивидуальной программой реабилитации 
(ИПР).
Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательного учреждения услуг;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту D стандарта устанавливается с 
учетом необходимости специальной индивидуальной поддержки ребенка с ТМНР.
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Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с ТМНР производится с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в 
индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном плане, разработанными 
образовательным учреждением.
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной организации, 
определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется количество 
ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства образования и 
науки РФ.
Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и индивидуального 
учебного плана. Индивидуальные образовательные потребности ребенка отражаются в ИПО в форме 
перечня содержательных образовательных областей и соответствующих им образовательных задач, 
актуальных для образования ребенка в течение учебного года, установленных в ходе диагностики 
(мониторинга / промежуточной аттестации) развития (результатов обучения) ребенка. Объем 
(количество часов) предоставления образовательных услуг устанавливается индивидуальный 
учебный план по каждой образовательной области, содержание которых отражено в ИПО. 
Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 
образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями / тьюторами.
Объем финансирования данной услуги рассчитывается исходя из количества времени, необходимого 
для обеспечения помощи ребенку на занятии с учителем, в процессе самообслуживания и при 
проведении свободного времени (перемены). Количество времени, необходимое на работу 
сопровождающих определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в 
ИПО.
В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в условиях 
образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная работа специалистов 
образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование данной услуги планируется 
из расчета не менее одного часа в месяц по каждой содержательной области, включенной в ИУП. 
Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, информационно
техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим оборудованием для 
организации образования детей с ТМНР с учетом ИПО и индивидуальной программой реабилитации 
(ИПР).
Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательного учреждения услуг;
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
4.5.3 Материально-технические условия
Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для обучающихся с 
НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем 
объектам инфраструктуры образовательной организации. Наш ребенок обучается индивидуально на 
дому.
Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования должны обеспечивать возможность достижения 
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 
т.д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 
психологической разгрузки и т.д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
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- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения <24>.
<24> Статьи 14 и 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, N 234).
Материально-техническая база реализации, адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования детей с НОДА должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждений, предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование);
- зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях здания, 
необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 
ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 
учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 
читательских мест, медиатеки);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков;
- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством;
- актовому залу;
- спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 
письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 
обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 
Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать 
оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 
Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим образовательным 
потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально
технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна 
быть отражена специфика требований к:
- организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА;
- техническим средствам комфортного доступа ребенка с НОДА к образованию (ассистивные 
средства и технологии);
- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 
материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант стандарта.
Важным условием реализации образовательной программы начального общего образования для 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) является возможность для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР к объектам инфраструктуры образовательной 
организации. <25> С этой целью на территории предусматриваются плавные переходы (спуски) с 
одного уровня рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую часть и др. Объекты игровых 
площадок должны предусматривать возможность их использования детьми с различными
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нарушениями (зрения, слуха, координации, опорно-двигательного аппарата). Здание оборудуется 
пандусами, лифтами, беспороговыми дверными проемами (шириной не менее 90 см), поручнями и 
тактильными сигналами (для обучающихся с нарушением зрения).
<25> Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, N 234).
В помещениях для обучающихся с ТМНР должно быть предусмотрено специальное оборудование, 
позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, присмотр и уход за 
обучающимися, а также обеспечивать их максимально возможную самостоятельность в 
передвижении, коммуникации, осуществлении учебной деятельности.
Рабочее/учебное место ребенка с ТМНР создается индивидуально с учетом его особых 
образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных нарушений.
При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, 
внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные 
места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 
помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон, необходимо 
предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. С учетом того, что детей с 
ТМНР необходимо учить занимать свое свободное время, в соответствующих местах также 
предусматривается обучающая деятельность.
Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость использования большого объема 
наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся 
необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, 
фланелеграфы и др.
Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с формированием навыков 
самообслуживания: одевание/раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые 
формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные 
места для формирования данных навыков являются мобильными и готовятся педагогическими 
работниками в соответствующих помещениях.
Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические средства, к которым 
относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для достижения ребенком большей 
независимости в передвижении, коммуникации и облегчения доступа ребенка с ТМНР к 
образованию необходимо подобрать вспомогательные средства и технологии с учетом степени и 
диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, 
расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).
К ассистивным технологиям относятся:
- индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы и 
др.);
- подъемники;
- приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
- электронные адаптеры, переключатели и др.
Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный доступ к 
образованию, технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся с ТМНР, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить 
качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены.
Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость специального 
подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс 
обучения по всем содержательным областям.
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области "Язык" 
предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств коммуникации. 
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут являться:
- специально подобранные предметы,
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- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и 
др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),
- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для "глобального чтения"),
- электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные коммуникаторы, 
планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и 
вспомогательным оборудованием и др.).
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития вербальной 
(речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится доступной.
Освоение содержательной области "Математика" предполагает использование разнообразного 
дидактического материала в виде:
- предметов различной формы, величины, цвета,
- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,
- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных 
предметов, их соотнесения по определенным признакам,
- программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого выполняются 
упражнения по формированию доступных математических представлений,
- калькуляторы и другие средства.
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в 
рамках содержательной области "Естествознание" происходит с использованием традиционных 
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет-ресурсов и 
печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с ТМНР с миром живой природы (растительным и 
животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 
уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и 
др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории.
Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с использованием средств, 
расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт детей с ТМНР. В частности, 
сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих 
положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. Специальный учебный и 
дидактический материал необходим для образования детей с ТМНР в областях "Искусство" и 
"Технология". Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 
художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и 
др.), позволяющих ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в процессе совместных со 
взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим большой объем расходных материалов 
(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 
доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 
необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.
На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ТМНР использование доступных 
музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также 
оснащение актовых залов воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
Содержательная область "Адаптивная физическая культура" должна обеспечивать обучающимся с 
ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 
значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 
предусматривать как обычное (для спортивных залов школ), так и специальное адаптированное 
(ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая тренажеры, 
специальные велосипеды (с ортопедическими средствами) и др.
Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс образования 
информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.)
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