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I.Общие положения 

Общие положения АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3); 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

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. 

АООП 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. 

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. 

АООП НОО начального общего образования для обучающихся с НОДА. включает 

три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФАОП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел ФАОП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО. 

Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

программы учебных предметов 

программу коррекционной работы; 

Рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования. 

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 <2>. 

 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 
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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; 

систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (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); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 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) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (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 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
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Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации АООП НОО, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

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 обучающихся 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 содержанием образования 

(успешное усвоение системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности). 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА, 

относятся: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, 



обучающиеся с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на 

уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период 

начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую 

помощь. 

II. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся 

с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3) 

 

1. Пояснительная записка. 

127.1. Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Общая характеристика ФАОП НОО. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что 

обучающийся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование, которое по итоговым достижениям не соответствует 

требованиям к итоговым достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех 

этапах и к моменту завершения школьного обучения. Реализация АООП НОО 

предусматривается создание условий, учитывающих общие и особые образовательные 

потребности и индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью. 

По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными 

нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

дизартрическими нарушениями и системным недоразвитием речи. У обучающихся с 

легкой умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 

характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной 

деятельности - абстрактно-логического мышления и высших психических, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В 

этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 



введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства); 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-

дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на 

социализацию и воспитание автономности у обучающихся. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОДА для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.3). 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего 

учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 



6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

ФАОП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на обучение по 

варианту 6.4 АООП НОО. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОАОП НОО 

для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3). 

. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся НОДА и с 

легкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки 



личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной группы. Основной формой 

работы участников экспертной группы является ППк образовательной организации. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, 

указанных в рабочих программах учебных предметов, курсам коррекционно-развивающей 

области. 

 

III. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся 

с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3) 

 

Рабочие  программы учебных предметов. 

 

Рабочими программами учебных предметов являются Федеральные рабочие 

программы учебных предметов без изменений. 

 

1. Рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" (предметы "Русский язык", "Чтение", "Речевая практика"). 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая 

практика": 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию 

и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе 

чтения литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

1.2. Содержание обучения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям (с помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к 

основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных 

педагогическим работником слов и оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из 
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произведения, сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова ("вода - воды") или подбора по образцу 

родственных слов ("вода - водный"). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 



Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста 

(20 - 30 слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого 

письма родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником 

тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 

связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать 

связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30 - 35 слов). 

овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

2. Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека". 

2.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" АООП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим 

миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 
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Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 

формированием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

2.2. Содержание обучения. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. 

Сравнение предметов, классификация предметов, установление элементарных 

зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и 

явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). 

Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, 

туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). 

Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный 

ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на 

ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 

на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему 

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход 

за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 



Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход 

за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

3. Рабочая программа по учебному предмету "Математика". 

3.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" АООП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

необходимыми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими); 

овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

практической деятельности); развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 
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3.2. Содержание обучение. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки). 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

(с использованием памятки) 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 

минуты. Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной (по физическим возможностям 

обучающегося). Построение ломаной по данной длине ее отрезков (по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

названия компонентов умножения, деления; 

меры длины, массы и их соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

названия элементов четырехугольников; 

формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания; 

практическое использование переместительного свойства умножения; 

формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью до 1 

минуты; 

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

формирование умения вычислять длину ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 



взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

 

4. Рабочая программа по учебному предмету "Рисование". 

4.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Рисование" АООП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), в доступных для обучающихся с НОДА 

пределах. 

Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционном потенциалом для 

обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют 

формированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной 

деятельности, коррекции и развитии пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и графического навыка. 

4.2. Содержание обучения. 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; 

их свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; некоторыми выразительными средства изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет". 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; в силу физических возможностей применение 

приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

сформированность умения с помощью педагогического работника определять 
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величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и 

передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании 

орнаментов (узоров); 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника 

свой рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического 

работника); 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

 

5. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура". 

5.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" АООП 

НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования является организация максимально возможной 

двигательной активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. 

В процессе организации деятельности на возможном уровне совершенствуются 

физические качества и осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются познавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной 

деятельности, способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) 

обучающихся с НОДА. 

Задачи реализации программы: 

обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья и 

возможного уровня функциональной двигательной активности; 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

развитие социально-коммуникативных умений; 

развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

коррекция техники основных движений; 

коррекция и развитие координационных способностей; 

коррекция нарушений мышечного тонуса; 

улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА; 

коррекция и развитие физической подготовленности; 

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного 

и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, 
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речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

5.2. Содержание обучения. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

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). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приемы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. В связи с отсутствием бассейна в школе, все упражнения выполняются на 

суше. 

Основы плавательной подготовки-теоретические знания. "Техника безопасности на 

уроках по плаванию". "Паралимпийское плавание". "Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй". 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техники 

гребковых движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом 

баттерфляй. Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Согласование движений 

рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 



Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на 

груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лежа на мелкой части 

бассейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй 

(гребок до бедер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике 

поворотов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Легкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел "Прикладные Упражнения" направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся 

вынесены в данный раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимо освоить с обучающимися 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. 

Педагогическому работнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, 

меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы 

исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

5.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты отражают: 

формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из 

особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и 

медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

 

6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

 

Программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 



Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО для 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и реализуется программами работы с логопедом, педагогом – психологом и 

педагогом – дефектологом. 

Программы коррекционных курсов МБОУ «Школа № 105» адаптированы к условиям 

школы и реализуют АООП НОО (вариант 6.3.), составлены в соответствии с  ФГОС ОВЗ 

(вариант6.3.) и рекомендациям ПМПК для конкретного обучающегося с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Согласно заключению ПМПК обучающаяся 4 класса имеет  специфические трудности 

формирования учебных навыков, обусловленные тотальным недоразвитием высших 

психических функций легкой степени, дефицитарное развитие двигательной сферы 

(ограничение функции верхних и нижних конечностей слева). 

Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи по 

рекомендации ПМПК  -  занятия с учителем-дефектологом, по общему развитию 

познавательных процессов на основе учебного материала, по формированию алгоритма 

учебной деятельности, помощь в освоении программы. 

 

Программа коррекционно-развивающего курса  

«Коррекция и развитие познавательных процессов» 

 

Цель программы - оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции 

психических процессов и формирования позитивной мотивации на познавательную 

деятельность, обеспечение своевременной коррекционно-развивающей помощи в 

освоении содержания АОП НОО обучающегося с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа реализует задачи коррекционного  курса, предусмотренного ФГОС НОО ОВЗ 

для обучающихся с НОДА (варианта 6.3.)  «Психомоторика и развитие деятельности». 

Задачи программы: 

 личностно-ориентированное взаимодействие учителя-дефектолога с обучающимся; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности обучающегося путем 

систематического и целенаправленного воспитания у него полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

 развитие мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия; 

 развитие и укрепление мелкой моторики; 

 развитие пространственно-временного гнозиса; 

 формирование продуктивных видов деятельности (элементы конструирования и 

изодеятельности); 

 помощь в овладении программного материала по предметам: «математика», 

«окружающий мир», «русский язык», «литературное чтение». 

Формы коррекционно-развивающей работы 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом, которые 

проводятся в свободное от учебных занятий время. Данная форма работы является 

наиболее распространенной при работе с детьми данной категории. 

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

Обследование развития познавательных психических процессов обучающегося 



проводится в 2 этапа, основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, 

экспертная оценка, анализ продуктов детской деятельности, психологический тест, 

тестовые задания. Диагностические методики познавательного развития разработаны на 

основе методик: 

Программа предусматривает формирование предпосылок к общеучебным 

интеллектуальным умениям – обобщение, классификация, переход от внешнего контроля 

к самоконтролю. 

Коррекционная программа опирается на совокупность основных закономерностей 

построения учебного процесса и строится с учетом основных принципов коррекционно- 

развивающего обучения: 

 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 принцип динамичности восприятия; 

 принцип продуктивной обработки информации; 

 принцип взаимосвязи коррекции и компенсации; 

 принцип субъективности. 

Основные методы обучения: практические, словесные, наглядно-демонстрационные. 

      Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 помощь в усвоении учебного материала образовательной программы; 

 развитие мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление); 

 формирование когнитивных навыков (форма, цвет, количество предметов); 

 работа над развитием предметно-практической деятельности (в области математики), как 

основы качественного формирования перцептивных действий; 

 коррекция знаний, умений, навыков по математике, окружающему миру, русскому языку, 

чтению; 

 работа над развитием мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 формирование алгоритма продуктивной деятельности; 

 формирование конструктивных навыков; 

 развитие межанализаторных взаимодействий. 

Содержание программы 

Основные направления коррекционной работы 

 

Содержание 

(согласно ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ): 

 

Развитие мышления: 

Овладение основами логических операций 

и обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

- установление аналогий и причинно-

следственных 

связей, построение рассуждений и 

умозаключений; 

- отнесение к известным понятиям и обозначение 

речевыми высказываниями. 

- Танграм, 

-- Логически-поисковые задания, 

- Замени одним словом. И др. 

 

Развитие восприятия. 

 

- Рисуем геометрические фигуры, 

- Шершавые дощечки, 

- Цветная сказка. И др. 

Развития внимания. 

 

Графический диктант, 

- Лабиринт, 

- Шифровальщик. И др. 

Развитие памяти. Перерисуй по памяти, 



 - Магнитофон, Телеграфисты. И др. 

Развитие воображения. 

 

Линейка-чудодейка, 

- Мы – художники! 

- Нарисуй по точкам. 

Используемые технологии в коррекционно-развивающей деятельности учителя-

дефектолога с обучающимся: дыхательная гимнастика; физкультминутки; 

кинезиологические упражнения; су-джок терапия; самомассаж рук; элементы точечного 

массажа. 

Планируемые результаты: 

 Будет положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-

перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание дезадаптивных 

форм поведения: 

 будет более развит мотивационно-регулятивный компонент деятельности: научится 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 обучающийся научится  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 будет сформировано умение понимать причины успеха (неуспеха)учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 будут освоены способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 будут освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 будет использовать знаково-символические средства представлений информации. 

 будут активизированы навыки устной коммуникации, речевого поведения: 

 будет владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 будут развиты средства невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности; 

 будет взаимодействовать с учителем и принимать его; 

 овладеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (будет 

иметь   представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела). 

 будут развиты высшие психические функции (сенсорно-перцептивная сфера, 

представления,внимание, память, мышление и другие), активизирована познавательная 

деятельность с учетом возможностей и особенностей обучающегося: 

 улучшатся качества мышления: 

 овладеет элементарными мыслительными операциями и действиями сравнения, 

анализа, синтеза, сериации, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 будет устанавливать доступные аналогий и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения и умозаключения, относить к общеизвестным понятиям и обозначать 

простыми речевыми высказываниями; 

 будут развиты процессы символизации, понимания и употребления доступных 

логико-грамматических конструкций. 

 улучшатся качества и свойства восприятия: будет воспринимать, различать и сравнивать 

предъявляемые сенсорные эталоны; 

 улучшатся качества и свойства внимания, памяти. 

Овладение общеучебными навыками: 

  Формирование учебного поведения: выполнять инструкции учителя, выполнять действия 

по образцу и подражанию. 

  Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода времени, от 

начала и до конца, с заданными качественными параметрами. 



  Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (действия, 

операции) к другому в соответствии с расписанием деятельности, занятий и т.д. 

 

Программа коррекционного курса "Речевая практика" 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование понимания обращенной речи и устной речи на доступном уровне 

(разговорно-диалогической). Формирование умения задавать простые вопросы, отвечать 

на них. 

Формирование общей разборчивости речи с целью улучшения понимания речи 

обучающегося окружающими. 

Цель программы – создание оптимальных условий для динамического речевого 

развития, определение наиболее эффективных приемов логопедического воздействия на 

разных этапах коррекционно-педагогического процесса по формированию 

фонематического слуха, слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, 

обогащению словаря. 

Планируемые результаты. 

Требования на конец освоения АООП НОО к результатам образования детей с легкой 

степенью умственной отсталости и двигательными нарушениями по образовательным 

областям. 

Язык – знания о языке и речевая практика 

Овладение грамотой: 

чтение целыми словами. 

слоговое чтение незнакомых и (или) трудных по структуре слов.  

Списывание с различных видов слогов, слов, словосочетаний, предложений с печатного 

материала. 

Запись на слух слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения 

Правильное и точное обозначение словом предметов, событий, явлений и т.д., 

составляющих содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке в парке, 

кабинете врача, в школьной столовой и т.п.). 

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в диалогах на 

темы, близкие опыту; 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных впечатлениях, 

наблюдениях, практическом опыте и т.п. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и невербальную 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие устной коммуникации. 

Участие в диалогах на темы, близкие опыту. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, прощание, выражение 

просьбы и т.п.) 

Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с целью 

выражения собственного отношения и элементарной оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 



Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и сверстникам на 

личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художественных текстов, 

доступных по возрасту, несложных по содержание и структуре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него. 

Получение информации необходимой для осмысления элементарной картины мира из 

доступных по возрасту и содержанию научно-популярных статей. 

Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных знаний по 

грамматике и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях (заполнение 

поздравительной открытки, составление текста рецепта, памятки по уходу за комнатными 

растениями и др.). 

Содержание программы. 
            Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические приемы 

определяются общими целями коррекции с учѐтом конкретных представлений, речевого 

опыта, накопленного обучающимися с НОДА. При проведении коррекционно-

воспитательной работы учитель-логопед широко опирается на непосредственный их опыт, 

предметно-практическую деятельность. В каждом периоде обучения выделяются 

лексические темы, связанные с ближайшим окружением, имеющие большую 

практическую значимость и важные для организации общения. Намечается объем работы 

по совершенствованию словарного запаса, воспитанию навыка словообразования, 

усвоению грамматических категорий в самостоятельной речи. 

Существует определенная преемственность в прохождении тематического речевого 

материала в каждом из периодов обучения. При углубленном изучении любой темы 

обучающиеся с НОДА сравнивают предметы, выделяя их различие и сходство, закрепляя 

навык употребления имѐн существительных и имѐн прилагательных, имен 

существительных и глаголов. 

Подготовительный этап: 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

Учитель-логопед проводят данные занятия в начале коррекционной логопедической 

работы, учитывая особенности развития детей и характер их речевых нарушений. 

 I этап: 

- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

 II этап: 

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса путѐм накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; 

- за счѐт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

- уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

III этап: 
- совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных 

видов текстов; 



В первом классе осуществляется развитие понимания устной речи, умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять в ней названия предметов, действий, признаков; понимание 

обобщенного значения слов. Осуществляется подготовка к овладению диалогической 

формой речи. Практическое овладение навыками изменения числа имен 

существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего времени, падежной 

категории существительных. Преобразование глаголов единственного числа 

повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения 3-го липа настоящего 

времени. Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, навыками 

демонстрации действия по картинке и наглядно-графической модели. 

Усвоение навыков составления короткого рассказа по сюжетной картинке и серии 

сюжетных картинок (трѐх, четырѐх), лексика в рамках программы. 

Во 2 классе содержание логопедической работы нацелено на дальнейшее развитие 

фонетико-фонематических процессов, ликвидации дисграфических и дислексических 

ошибок на уровне слова. Для развития связной речи обучающихся с НОДА 

(диалогической и монологической). Для решения этой задачи продолжается уточнение и 

расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи, 

практическое овладение сложными грамматическими формами.  

На каждом занятиях предусматривается последовательная работа над словом, 

предложением и связной речью. Проводится работа над практическим усвоением 

уменьшительными и увеличительными оттенков; глаголов с оттенками действий, 

прилагательных с различными значениями соотнесенности, сложных слов. В каждое 

логопедическое занятие включаются упражнения по распространению предложений 

путем введения однородных членов, изменению форм глаголов в зависимости от 

поставленных вопросов.  

В плане развития лексико-грамматических категорий занятия направлены на упрочение 

навыков составления и использования простых распространѐнных предложений. 

В 3 и 4 классах широко используются задания на закрепление в речи сложных 

предложений со значением противопоставлений, разделения, а также предложные 

конструкции с вопросами когда? почему? зачем? Особое внимание уделяется 

закреплению навыка связного, последовательного, выразительного пересказа 

литературных произведений, умению передавать диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей. Значительное время отводится на упражнения по 

составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта 

детей.Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов какой? 

какая? какое?; ориентирование на окончание вопросительного слова, совпадающее с 

окончанием прилагательного; усвоение навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде и числе. Осуществляется работа с двусоставными 

предложениями, на последующее их распространение за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых и впоследствии — дополнений и определений. При этом 

внимание должно уделяться умению правильно согласовывать члены предложения в роде, 

числе, падеже.  

Важно продолжать формировать пространственные представления и на их основе — 

адекватное понимание и использование предлогов (простых и сложных). В дальнейшем 

детей учат грамотно использовать предлоги в составе высказываний, выделяя каждый раз 

предлог как самостоятельное слово в предложении.  

При проведении этой работы целесообразно опираться на наглядно-графические модели 

(схемы), позволяющие обучающимся с НОДА увидеть структуру и состав той или иной 

предложной конструкции.  

Продолжением работы, является развитие и усложнение навыков словоизменения и 

словообразования. Обучающихся учат замечать изменения, произошедшие в морфемном 

составе слов и понимать их значение. В связи с этим ведется работа над пониманием и 

употреблением в речи глагольных форм разного времени (настоящего, прошедшего, 



будущего), форм существительных разного числа ирода (женского, мужского, среднего). 

Вместе с тем внимание ребѐнка направляется и на обучение образованию слов с 

уменьшительным и увеличительным значением, со значением детенышей животных, 

сложносоставных слов, приставочных глаголов, притяжательных и относительных 

прилагательных.  

Важно научить детей переносить сформированные навыки на новый, аналогичный 

изученному, лексический материал. Работа, направленная на развитие лексического строя 

языка, базируется в первую очередь на воспитании у обучающихся с НОДА 

внимательного отношения к значениям слов.  

Дети должны научиться понимать, объяснять и употреблять слова, относящиеся к разным 

частям речи (существительным, прилагательным, глаголам, наречиям).  

Показателем достаточной сформированности лексических единиц служит их адекватное 

употребление в контекстной речи. Предусматривается выделение предлога как отдельного 

служебного слова. 

 В плане формирования связной речи, опираясь на сформированные навыки составления 

простых и отдельных сложных предложений, обучающихся с НОДА учат объединять 

несколько фраз в рассказ. Важно, чтобы у ребѐнка сложились правильные представления 

о рассказе как о комплексе предложений, объединенных целостной сюжетной линией и 

единством стилистических и лексико-грамматических средств. Для этого обучающихся с 

НОДА учат выделять начало, середину (кульминацию) и логическое завершение 

сюжетной линии текста, осознавать роль главных персонажей и действий, ими 

совершаемых, устанавливать логическую и временную зависимость между событиями. 

Параллельно формируются умения вычленять различные характеристики объектов 

(предметов), значимые для их описания, устанавливать плановую последовательность их 

описания и т. д.  

Немаловажную роль при этом играет воспитание желания составлять рассказы или 

пересказы. Положительную роль играет постепенное включение в процесс рассказывания 

тех или иных творческих элементов. Включается составление рассказов с частичным 

изменением сюжетной линии, с заменой действующих лиц, с добавлением фантазийных 

элементов сюжета, не имеющих аналогов в реальной действительности. Обучение 

составлению рассказов и пересказов проводится с опорой на разнообразные средства 

наглядности, такие как: картины, серии сюжетных картин, графические схемы и планы, 

карточки-символы для обозначения качеств и свойств описываемых предметов. 

 

Адаптированная программа коррекционно-развивающего курса  для обучающихся  

с НОДА  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

формированию пространственных представлений и развитию зрительно – моторной 

координации. 

При обследовании учащейся выявлены следующие нарушения развития: 

 Нарушения развития моторики и координации движений; 

 Несформированность представлений о цвете, фигуре, форме и размере; 

 Несформированность пространственных представлений; 

 Отсутствие вербальных процессов и резко сниженный, по сравнению с 

возрастной нормой, пассивный словарный запас. 

Программа направлена на формирование пространственных, пространственно- 

временных представлений, которые в свою очередь влияют на уровень интеллектуального 

развития учащегося. В структуру занятий также включаются игры или упражнения, 

направленные на развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, 

слухоречевой памяти, произвольного внимания, логического мышления, развитие 

моторики и координации движений. Игровая форма занятий подкрепляет внутреннюю 

мотивацию к активному выполнению предложенных заданий. 



Цель: формирование пространственных представлений в соответствии 

с возможностями детей с УО 

Задачи: 

Основные 
Формировать представления о собственном теле, по вертикальной оси; 

Формировать пространственные представления о взаиморасположении объектов по

 отношению к телу с точки зрения «вертикальной организации» пространства тела; 

Формировать представления о собственном теле по горизонтальной оси. 

Формировать представления об объектах, расположенных по отношению 

к телу, и взаимоотношения объектов с точки зрения «горизонтальной организации» прост

ранства. 

Совершенствоватьсхемы тела с упором на «праволевую» ориентировку, относитель

но вертикальной оси ребенка. 

Формировать ориентацию и анализ взаиморасположения объектов в пространстве 

с точки зрения «сторонности» по отношению к собственному телу. 

Сопутствующие 
Развивать зрительное восприятие, слухоречевую память, произвольное 

внимание мыслительные процессы. 

Развивать моторику и координацию движений. 

Данная программа является  необходимой для «проблемного» ребѐнка, призванной 

облегчить ему школьное обучение. 

Содержание программы и этапы ее реализации 

Этап I 
Цель: овладение пространством собственного тела; формирование и закрепление 

навыков по анализу расположения объектов во внешнем пространстве по вертикальной 

оси. 

На этом этапе осуществляется работа по формированию представлений о 

собственном лице, теле. Началом является работа непосредственно над схемой тела, а в 

дальнейшем продолжается на объектах, расположенных по отношению к телу с точки 

зрения «вертикальной организации» пространства тела (его вертикальной оси). 

На данном этапе работа начинается перед зеркалом с анализа расположения частей 

лица и частей тела по параметрам: 

— выше всего...; — ниже всего...; — выше, чем ...; — ниже, чем.... 

В сопоставлении с этими представлениями в работу вводятся предлоги «НАД», 

«ПОД», «МЕЖДУ»: 

— что находится над …? — что находится под …? 

Затем идет отработка и анализ расположения объектов во внешнем пространстве 

через представления «ВЫШЕ, ЧЕМ...», «НИЖЕ, ЧЕМ...», предлоги «НАД», «ПОД» и 

«МЕЖДУ» анализируется взаиморасположение объектов, напоминается различие между 

«ВЫШЕ» и «НАД», а также «НИЖЕ» и «ПОД». В этой части работы удобно использовать 

конструктивные материалы (в частности, конструкторы «ЛЕГО», «Танграм»). 

Этап II 
Цель: формирование и закрепление навыков использования представлений о 

собственном теле и объектах, расположенных по отношению к телу с точки 

зрения «горизонтальной организации» и взаимоотношении объектов пространства по гори

зонтальной оси. 

Вводится 

параметр «впереди», «ближе к…», «дальше от…». Далее производится перенос понятий «

выше» и «ниже» в горизонтальную плоскость (т.е. плоскость стола, учебной парты), отраб

атываются предлоги «перед», «за»,анализируются позиции «ближе, чем…», «дальше, чем 

…» (относительно горизонтальной оси). 



Данный этап заключается в переходе анализа горизонтального пространства «впере

ди» в анализ «бокового» горизонтального положения. Работа происходит точно так же, на

чиная с собственного тела (рук, ног) с переходом на внешние объекты, расположенные в г

оризонтальной плоскости «сбоку» (в данном случае на этом этапе еще не важно: слева или 

справа) 

На данном этапе ребенок может ориентироваться на собственном теле, различают н

аправления: вперед – назад, вверх – вниз, сбоку. У него появляется возможность оценки 

расположения объектов относительно себя, своего тела. Освоение ориентировки в окружа

ющем пространстве развивает у ребенка умение давать словесную 

характеристику пространственной ситуации через употребление предлогов В, НА, НАД, П

ОД, С, ИЗ. Навык определения местоположения предметов относительно друг друга наход

ится в стадии формирования.   

Параллельно осуществляется 

работа над закреплением представлений о цвете, геометрических фигурах и их относитель

ных размерах, качестве материала, из которого они изготовлены и т.п. 

Этап III 
Цель: Формирование и закрепление навыка анализа расположения объектов 

вокруг собственного тела ребенка по средством пространственной ориентировки в горизо

нтальной плоскости (право-лево), ориентируясь на собственное тело. 

Данный этап начинается с анализа расположения объектов (окружающих 

ребенка предметов) вокруг его собственного тела с формированием таких понятий, 

как «слева», «справа», «левее», «правее». 

Работу на этом этапе необходимо начинать с маркировки руки ребенка (как правил

о, левой). Основным условием является то, что эти «маркеры» присутствуют постоянно во 

время занятия. 

Далее осуществляется переход к анализу взаиморасположения объектов во 

внешнем пространстве с позиции «правой -

 левой» ориентировки. Отрабатываются представления: «слева от…», «справа от …», «лев

ее, чем…», «правее чем …». 

Для завершения овладения топологическими, координатными и метрическими пред

ставлениями необходимо отработать пространственное представление «Сзади», 

как в его метрической части – ближе ко мне (сзади), дальше от меня (сзади), так и 

координатной части – сзади сверху, сзади снизу, сзади слева, сзади справа 

Так же на данном этапе формируется навык ориентировки на плоскости, т.е. в двум

ерном пространстве (расположение предметов в указанном направлении на 

столе). Особое внимание необходимо обратить на развитие ориентировки на листе бумаги

. Для этого вводятся понятия: центр листа, середина листа, слева, справа, 

верхняя/нижняя, левая/правая стороны, левый/правый верхний угол, левый/правый 

нижний угол. Кроме маркировки руки также необходимо маркировать пространство стола

 (в верхней левой его части приклеить красный кружок). 

Итогом развития на этом этапе становится целостная картина мира в 

восприятии пространственных взаимоотношений между объектами и собой. 

Этап IV 
Цель: формирование квазипространственных (пространственно-временных) 

представлений. 

Этот этап посвящен формированию в первую очередь числовых порядковых, 

временных и через них — квазипространственных и собственно лингвистических 

представлений. Таким образом, именно на этом этапе формируется общность 

представлений о количественных пространственно-временных понятиях и их 

соотношениях. 

Сначала необходимо закрепить понятие «числовой ряд» через последовательное 

изображение объектов в определенном направлении. После чего анализируется 



направление, осуществляется работа с понятиями «до», «после», «перед», «за», «слева – 

справа», «предыдущий», «последующий». 

Далее анализируется последовательность: 

- частей суток; 

- дней недели; 

- времен года; 

- месяцев в году. 

Формируются временные понятия «до», «после», «раньше», «позже». Для полноце

нного формирования временных понятий важна зрительная опора. 

Занятия носят практическую направленность, тесно связаны с другими учебными 

предметами, готовят обучающихся к жизни в обществе. 

Настоящая программа направлена на продвижение детей в общем развитии, на 

формирование у них положительных личностных черт, предусматривает коррекцию 

имеющихся недостатков. 

Организационные особенности реализации программ коррекционных курсов 

в рамках реализации АООП НОО, их адаптация к условиям МБОУ «Школа № 105». 
Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: 

музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др., в процессе 

которых и решаются задачи формирования пространственных представлений у 

обучающихся. Коррекционная работа требует специально созданной предметно-

пространственной развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее 

пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. 

Основной формой организации является комплексное занятие по 30 минут в 

динамичной увлекательной форме с использованием разнообразных дидактических игр, 

игр разной подвижности занимательных упражнений со сменой различных 

видов деятельности. Игровая форма занятий побуждает учащихся, стимулирует детей к 

различным видам деятельности. Каждое занятие оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Занятия носят практическую направленность, тесно связаны с другими учебными 

предметами, готовят обучающихся к жизни в обществе. Работа проводится фронтально, 

дифференцированно (по подгруппам), а также индивидуально с каждым воспитанником. 

Требования к уровню подготовки 

Познавательные учебные действия: 
* выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

*устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

*делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

*пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

*наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

*работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание). 

Личностные учебные действия: *осознавать себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

*способность осмысленно воспринимать социальное окружение, принимать своѐ место в 

нем, принимать соответствующие возрасту ценности и социальные роли; * положительно 

относиться к окружающей действительности, быть готовым к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; *воспринимать мир целостно, 

социально ориентированно в единстве его природной и социальной частей; 

*самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договоренности; 



*понимать и принимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

*готовность безопасно и бережно вести себя в природе и обществе. 

 Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3.) 

 

Реализация АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 6.3.) осуществляется в условиях 

безбарьерной среды: 

 1. Согласно Паспорту доступности МБОУ «Школа №105» признана условно доступным 

объектом. 

2. В школе имеется пандус для входа в здание инвалидов-колясочников и прочих 

маломобильных групп. 

3. Вход в санузел на 1 этаже адаптирован в соответствии с требованиями СП 

59.13330.2012. 

4. В школе разработана и реализуется адаптированная образовательная программа для 

обучающейся с НОДА  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

5. В школе работают следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, педагог-психолог, которые ведут коррекционные занятия с 

учащимися с ОВЗ и осуществляют их сопровождение. 

6. В школьной столовой предоставляется бесплатное 2-х разовое питание учащимся, 

имеющим статус учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Персонал школы ознакомлен с инструкцией по обеспечению доступа инвалидов к 

услугам и объектам МБОУ «Школа №105». 

8. Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ проходят дополнительную курсовую 

подготовку для работы с такими обучающимися. 

9. Для детей с НОДА  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школа закупает учебники для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, входящие в федерального перечень. 

10.Для решения образовательных и воспитательных задач в школе реализуются 

следующие коррекционно – развивающие курсы: 

 Коррекция и развитие познавательных процессов 

 Речевая практика 

 Формирование пространственных представлений и развитие зрительно – моторной 

координации 

11. МБОУ «Школа № 105» использует сетевые формы реализации образовательных 

программ, которые позволят привлечь специалистов (медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Материально -технические условия 

В МБОУ «Школа № 105» созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и 

помещения организации и их пребывания, а также обучения и воспитания. Имеется 

пандус у входа в здание.. 

На каждом уроке после 20 минут занятий проводится 5-минутная физкультпауза с 

включением лечебно-коррекционных мероприятий.  

В МБОУ «Школа № 105»  имеется логопедический кабинет, кабинет медицинского 

назначения, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, и педагога – дефектолога. 

Логопедический кабинет оснащен оборудованием для диагностики и коррекции речи, 

обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести речевые и языковые  



Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации 

групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

семьям. 

Обучение обучающейся с НОДА организовано по индивидуальному Учебному плану, 

соответственно рабочее место ребѐнка с НОДА соответствует индивидуальным  

потребностям. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов и 

других), обеспечивающих достижение обучающимся с НОДА максимально возможных 

для него результатов обучения. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области 

"Язык" обеспечивается использованием наборов букв и слогов, картинными азбуками, 

обучающими программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению 

навыками грамотного письма). 

При освоении содержательной области "Математика" применяется разнообразный 

дидактический материал в виде: 

предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; 

таблиц на печатной основе; 

программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов и 

другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике 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, муляжей 

предметов, чучел птиц. 

 Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной отсталостью с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают  

комнатные растения. 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества обеспечивается применением специфических инструментов 

(ножниц, кисточек и других), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и других).  

На занятиях музыкой обучающиеся обеспечены  использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен и других). В школе имеется актовый зал с воспроизводящим, 

звукоусиливающим оборудованием. 

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью, образовательной областью 

"Адаптивная физическая культура (АФК)" предполагает коррекцию двигательных 

навыков в процессе музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Для 

этого в наличии имеются  специальные предметы (мячи, шары, обручи и другие),  

спортивный  инвентарь для овладения различными видами физической активности. 

Для овладения образовательной областью "Технологии" обучающимися с НОДА с 

умственной отсталостью используются специфические инструменты и расходные 

материалы в процессе формирования навыков ручного труда. 

 



7. Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

Для всех обучающихся необходимо введение коррекционного курса "Двигательная 

коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся 

возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С умственно 

отсталыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения 

рекомендуются коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной 

деятельности", обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

Возможно введение коррекционных курсов "Формирование навыков самообслуживания", 

"Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эффективного 

обучения самостоятельности. 

7.1. Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки". 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу: 

формирование способности заботиться о себе; 

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения 

включаться в них; 

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

7.2. Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом 

определяют успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью в образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у 

обучающихся данной категории тесно связано с двигательными возможностями и 

способностью осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную бытовую жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания" определяется 

основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи. 

7.3. Содержание курса "Психомоторика и развитие деятельности". 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня 

организации движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, 



овладение движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом 

этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами. Как только движения и действия начинают 

автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого обучающегося 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. Для занятий психомоторикой могут быть использованы 

различные дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические 

планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, 

импровизация и этюды, творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; 

развитие пространственного гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; 

развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

работа с компьютером; 

развитие внимания; 

развитие стереогноза; 

развитие мимики. 

7.4. Содержание курса "Двигательная коррекция". 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных 

способностей функциональных возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции 

двигательных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной физической 

культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной работы 

по курсу: 

мотивация обучающихся к двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика 

вторичных 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. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической 

культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической 

культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

 

8. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с легкой 

умственной отсталостью с НОДА реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся  с  легкой умственной отсталостью 

с НОДА, которые обеспечивают его подготовку  к  самостоятельной  жизни  в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом элементарных базовых учебных

 действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 формирование умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать  ее  результаты  в опоре 

на организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень  сформированности  БУД обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения на каждом этапе обучения в школе с учетом их возрастных 

особенностей. 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 



 формирование готовности обучающегося с легкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников (11, 1 - 4  классы), 

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 дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне: 

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

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

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

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

формирования и реализации начальных логических операций. 

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие доступных для понимания ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с 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 следующие умения: 

 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. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видородовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

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. 

 

9. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа обучающихся с умственной отсталостью и НОДА направлена на 

формирование нравственного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной    деятельности,    в   совместной    педагогической    работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Перечень планируемых результатов воспитания и  социализации обучающихся с 

НОДА с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальные компетенции, модели поведения обучающихся с НОДА легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

представлений, опыта эмоционально - ценностного постижения действительности и 



общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их 

воспитания и социализации необходимо понимать различие между воспитательными 

результатами и эффектами. Воспитательный результат – это те духовно-нравственные 

приобретения, которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

 

Модель поведения обучающихся с НОДА с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представляет собой комплекс воспитательных 

результатов по нескольким направлениям. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания: 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем 

коллективе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку

 труда, трудовым достижениям России и человечества; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 



нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России; 

- нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на школьном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах,

 проектах.  

Воспитание  ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и 

семьи. 

Виды деятельности и формы организации работы с обучающимися с НОДА с  

интеллектуальной недостаточностью. 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной системы, 

коррекционных занятий с психологом и социальным педагогом, и внеурочной 

деятельности. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 



социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры   представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и  с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Наиболее актуальны в формировании нравственного сознания, чувств и привычек 

культурного (общественного) поведения у обучающихся играют специальные методы и 

приѐмы: 

Методы и приѐмы формирования нравственного поведения 
1.Упражнение (последовательное повторение положительного действия на основе 

осознания его значимости): 

   • прямое требование (указание на то, что и как должен выполнить ребѐнок); 

   • требование – просьба (обращение, предоставляющее ребѐнку свободу выбора); 

   • требование – доверие («Я не сомневаюсь, что ты сможешь…».); 

   • требование – одобрение («Молодец, вовремя помог товарищу».); 

   • показ положительного действия («Посмотрите, как нужно…».) 

   •  контроль и самоконтроль (выработка с учащимися плана совместных действий 

и  привлечение их к самоконтролю). 

2. Ролевая игра (игровой метод усвоения культурного поведения и норм 

нравственности). 

3. Общественно - полезная деятельность (метод формирования ценных мотивов и 

способов общественного поведения): 

   • поручения; 

   • организация конкретной помощи; 

   • одобрение со стороны педагога; 

   • организация соревнования. 

Методы и приѐмы формирования нравственного сознания 
1. Информационные методы (беседа, консультирование, использование средств 

массовой информации, литературы и искусства, примеры из окружающей жизни, личный 

пример педагога, экскурсии, встречи). Они служат для выработки нравственных оценок, 

суждений, коррекции неверных представлений. 

2.  Практически – действенные методы - воспитывающие ситуации, ручной труд, 

изобразительная и художественная деятельность, арттерапия (коррекционно-

педагогическая помощь средствами искусства), иппотерапия (помощь средствами 



верховой езды). Эти и другие практически-действенные методы применяются в сочетании 

с различными информационными методами. 

3. Побудительно-оценочные методы (педагогическое требование, поощрение, 

осуждение, порицание, наказание) также реализуются в практическо-действенном 

варианте, сопровождаемом доступным для ребѐнка словесным поощрением. 

Средствами нравственного воспитания являются: 
1. обучение; 

2. личный пример учителя; 

3. убеждение; 

4. умелое обращение с учащимися (педагогический такт); 

5. меры предупреждения и поощрения и взыскания. 

9. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры  на примере 

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

окружающей среды; 

формирование позитивного отношения к собственному здоровью, соблюдение 

правил здорового образа жизни; 

здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения к ней; 

организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом; 

формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (неприятие 

табакокурения, алкоголя, наркотических веществ и т. д.); 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде и умений 

вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

10. Рабочая программа воспитания представлена в разделе LXXXVIII Федеральная 

рабочая программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

11.Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется в 

целях формирования единого образовательного пространства школы для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности младшего школьника 

в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; 

общекультурное; развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; 

общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, 



формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа; 

социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность в, социально-значимой деятельности 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Школа № 105» 

используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных пришкольных лагерей, летних школ. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в МБОУ «Школа № 105»; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема); 

в том числе в сетевой форме 

дистанционно. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной   и   экологической   направленности   «Разговоры о важном» , 

1 час в неделю (примерно) – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю (примерно) – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства,). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены до 7 

часов: 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

– на занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России»); 

– на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся.  

Об управленческих механизмах организации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности непосредственно принимают участие все 

педагогические работники:   

В организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 105» принимают 

участие участники образовательных отношений соответствующей квалификации: 

заместители директора, учителя начальной школы, учителя  предметники, 

педагогпсихолог, логопед, дефектолог, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, педагоги-библиотекари и другие.  

Организация работы по проведению информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» может быть возложена на классных руководителей, учителей 

истории, обществознания, руководителей школьных музеев и т.д. 

 

IV. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

 

1. Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3). 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) на основе 

Федерального учебного плана фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

определяет МБОУ «Школа № 105». 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

МБОУ «Школа № 105» самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть внутри часов 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. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

МБОУ «Школа № 105» предоставляют обучающимся, их родителям (законным 

представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционной 

работы и коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет из компонента 

Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента Организации; 

"Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция". Коррекционно-

развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий 

по ЛФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 

расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 

культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также 

индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают 

индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов 

на каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в 

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

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционноо-

бразовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 

недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной 

нагрузки в течение учебного дня и учебной недели должны соответствовать 

Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
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Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

. Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Подготов

ительный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 



 

Индивидуальный учебный план  обучающейся на дому учащейся 4 « А» класса в 

приложении к данной программе 

При реализации данной адаптированной образовательной программы должны быть 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Промежуточная аттестация .Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Аттестация обучающихся  подразделяется на: 

текущий контроль образовательных результатов - оценку качества усвоения 

содержания компонентов какой – либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения учащимися по результатам проверки (проверок).  

четвертную/полугодовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации, проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ; 

годовую  промежуточную аттестацию - оценку качества усвоения учащимися 

содержания образовательных программ по предметам учебного плана за учебный год. 

Текущий контроль образовательных результатов осуществляется в отношении всех 

учащихся со 2 по 4 класс.  

Четвертная аттестация проводится во 2-4-х классах по окончании каждой четверти (4 

раза в год). 

Годовая промежуточная аттестация проводится во всех 2 - 4 классах по окончании 

учебного года. По результатам годовой промежуточной аттестации принимается решение 

о переводе учащихся в следующий класс. 

Годовая промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную без 

дополнительных аттестационных испытаний и промежуточную аттестацию с    

аттестационными испытаниями.  

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям,  фиксируется в виде годовой отметки. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает 

проведение специальных контрольных процедур по отдельным предметам, определенным 

решением педагогического совета, с выставлением по их результатам отдельной отметки.  

Предметы и формы административного контроля годовой промежуточной аттестации 

определяются учебным планом.  Сроки  проведения административного контроля в рамках 

годовой промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком 

Учреждения.  

Годовой контроль проводится учителями по всем предметам учебного плана, кроме 

классов и предметов, в которых годовой контроль проводится на административном 

уровне в различных формах. 

Аттестационные испытания могут проводиться в форме: 

- комплексной контрольной работы на межпредметной основе; 

- итоговой контрольной работы; 



- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

- иных формах. 

Согласно календарному учебному графику  сроки промежуточной аттестации   в 2023-

2024 учебном году – с 22.04. 2024  по 20.05.2024 г . 

2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 

подходы при составлении графика учебного процесса и системы организации учебного 

года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

МБОУ «Школа № 105» самостоятельно с учетом требований действующих санитарных 

правил и мнения участников образовательных отношений. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для подготовительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 

учебных недель (для подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 



Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 105» 

 на 2023-2024 учебный год.  

Первый учебный день – 1 сентября 2023 г. 

Последний учебный день для  обучающихся   1- 4-х классов - 25 мая 2024г. 

Каникулы:    

 осенние -  с  29.10.2023  по  06.11.2023 – 9 календарных дней;  

 зимние   -  с  31.12.2023  по 08.01.2024 – 9 календарных дней;    

 весенние – с  23 .03.2023 по 31.03. 2023 – 9 календарных дней. 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов  

                с  10.02. 2024 по 18.02.2024 – 9 дней.              

Промежуточная аттестация: с 24.04. 2023  по 20.05.2023г. 

   Продолжительность учебного года :    

                                  1 классы – 33 учебные недели, 

                                  2 -4 классы – 34 учебные недели. 

 

сентябрь 2023  октябрь 2023  ноябрь 2023 
пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс 
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декабрь 2023  январь 2024  февраль 2024 

пн вт ср чт пт сб вс 
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март 2024  апрель 2024  май 2024 

пн вт ср чт пт сб вс 
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Условные обозначения 

 

 

 

 

3. Календарный план воспитательной работы представлен в разделе LXXXIX 

Федеральный календарный план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Календарный план воспитательной работы для обучающейся 4 класса, посещающей 

многие мероприятия с классом, отражен в ООП НОО. 

 

4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

умственно отсталого обучающегося с НОДА в системе школьного образования. 

Образовательная организация, реализующая программу начального общего образования 

для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Школой № 105» соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, квалификационной 

категории. 

1 Выходные дни 

2 каникулы 

3 Дополнительные каникулы для первоклассников 

4 Праздничные дни 

5 Промежуточная аттестация 



МБОУ «Школой № 105» 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 умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

В штат специалистов МБОУ «Школа №105», реализующей варианты программ 6.3. 

для обучающихся с НОДА, входят учителя начальной школы, логопед, социальный 

педагог, педагог-психолог, дефектолог,  медицинские работники. 

Кадры, педагогические работки школы, обеспечивающие реализацию АООП 

НОО  в приложении к данной программе. 

При необходимости МБОУ «Школа № 105» может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с умственно 

отсталыми обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

    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 

ребѐнка в общеобразовательную среду. 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА : 

– обеспечивают возможность исполнения требований стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимые для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка 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. 

 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры 

образовательной организации. 

Помещение  школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться.  

В МБОУ «Школа № 105» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 



технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает  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; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

соответствует 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 (наличие читального зала мест); 

– 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, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

– актовому залу; 

– спортивным залам, 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). 

 Обучающаяся обеспечена специальным учебникам, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 



инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Учебники, обеспечивающие  реализацию АООП НОО для учащейся  4 класса  

Русский язык Русский язык в 2-х частях Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 

(для обучающих с интеллектуальными нарушениями) 

 М.: Просвещение 

Чтение  Чтение Ильина С.Ю.,  в 2-х частях (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М.: Просвещение  

Речевая практика Речевая практика Комарова С.В. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М.: Просвещение 

Математика Математика Алышева Т.В., Яковлева И.М. в 2-х частях (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  

М.: Просвещение 

Мир природы и 

человека 

Мир природы и человека в 2-х частях  Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А.( для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями),  

М.: Просвещение 

Ручной труд Технология Ручной труд Кузнецова Л.А. Симукова Я.С.(для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)                     

М.: Просвещение, 2019 

Рисование Изобразительное искусство Рау М.Ю., Зыкова М.А. (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

М.: Просвещение 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. М.: Просвещение 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. Учебник для 1-4 классов.   

М.: Просвещение 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок, 

обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению 

навыками грамотного письма). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике 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, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные 



в здании образовательной организации. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 

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 НОДА с умственной отсталостью использование доступных музыкальных 

инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить 

актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с 

записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными 

видами физической активности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с 

умственной отсталостью необходимо использование специфических инструментов и 

расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО  

для обучающихся с НОДА с интеллектуальной недостаточностью (вариант 6.3.) 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО  обучающихся с с НОДА 

с интеллектуальной недостаточностью (вариант 6.3.) проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Общий контроль за состоянием системы условий осуществляет  директор 

школы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки  используется определенный 

набор  показателей: 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП НОО с 

проверка укомплектованности 

школы педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 



НОДА для 

обучающихся с 

НОДА с 

интеллектуальн

ой 

недостаточност

ью 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников   требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

Управленческий 

аудит  

При 

приеме на 

работу 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических 

работников    

Изучение 

документации, 

составление 

банка данных  

(наличие 

документов 

государственног

о образца о 

прохождении 

профессиональн

ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

АООП НОО  

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации по материалам ФГОС 

НОО ОВЗ и вопросам организации 

внеурочной деятельности для 

обучающихся с НОДА с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Собеседование Август  

Оценка достижения  обучающимися 

с НОДА планируемых результатов 

Анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

учащихся  

В течение 

года 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО  

Проверка условий финансирования 

реализации  АООП НОО (вариант 

6.3.) 

Документы 

бухгалтерии 

В течение 

года 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  АООП НОО 

(вариант 6.3.)  и части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 



Материально-

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО  

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для 

подготовки 

школы к 

приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы 

Информация В течение 

года 

Информационн

о-методические 

условия 

реализации 

АООП НОО  

  

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др., 

способствующих реализации АООП 

НОО  (вариант 6.3.) 

Информация В течение 

года 

Проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

Информация В течение 

года 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Информация В течение 

года 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями и (или) доступами к 

электронным формам учебника, 

являющимися 

их  составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  АООП НОО (вариант 

6.3) 

Информация В течение 

года 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

Информация В течение 



включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

АООП НОО (вариант 6.3) 

года 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем  курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в 

соответствии с АООП НОО (вариант 

6.3) 

Информация В течение 

года 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) организация информирования родителей о программе; 

2) организация анализа выполнения программы,  

3) проведение мониторинга удовлетворенности  качеством предоставления муниципальной 

услуги в части выполнения программы, изучение общественного мнения, 

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях ПЦО, педсовета и Совета 

школы. 

 

 


