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Пояснительная записка

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР)
разработана на основе Федеральной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2) в соответствии с ФГОС-2021 для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и нацелена на образование ребенка с учетом его особых образовательных
потребностей в 4 классе МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли». Освоение программы
рассчитано на однолетний курс изучение программы в 4 классе (2024-2025
учебный год).

1. Общие сведения об обучающемся:

Имя, фамилия ребёнка:

Возраст ребёнка:

Класс: 4Б

Год рождения: 2011 г.

Место проживания: с. Тюли Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры

Законные представители:

Отец –

Мать –

Ребенок поступил в 1 класс МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» ….. г.
Дошкольной подготовки не проводилось.

Заключением ТПМПК ХМР от ……г.: обучение по СИПР ФГОС для
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2)….

Логопедический диагноз: СНР тяжелой степени при умственной
отсталости.
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2. Нормативные документы:

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации
(Минпросвещения России) от 4 ноября 2022 г. № 1023 «Об утверждении
федеральной адаптированной образовательной программы начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2015 года №
35850;

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, зарегистрировано в Минюсте РФ 3
марта 2011, рег. № 19993»»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

 Федеральная адаптированная основная образовательная обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)
(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1026).

3. Локальные акты ОО:

 Устав МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»;

 Положение о психолого – педагогическом консилиуме (ППк) МКОУ
ХМР «ООШ с. Тюли»;

 Положение о специальной индивидуальной программе развития
(СИПР) МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли».

4. Общая характеристика развития обучающегося:

У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная
интеллектуальным и психофизическим недоразвитием в тяжелой степени,
которое сочетается с нарушением зрения, системным недоразвитием речи,
повышенной судорожной готовностью.
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Психофизическое недоразвитие характеризуется нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий, ребенок передвигается самостоятельно. Наблюдается
рассогласованность, неловкость движений, трудности в овладении навыками,
требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание
позы, захвата карандаша. Мышечный тонус снижен, мелкая и
артикуляционная моторика развита недостаточно. Отмечаются
насильственные движения в форме гиперкинезов и трудности удержания
позы, отсутствует контроль над расслаблением и напряжением мышц,
перераспределением мышечного тонуса, нуждается в уходе и присмотре.

Соматическое состояние: ребенок ослаблен, отмечаются редкие
приступы эпилепсии.

Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности,
недостаточность концентрации внимания, замедленность восприятия,
снижение объема механической памяти, низкая познавательная активность,
что проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой
сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости
психических процессов. Ребенок с тяжелой умственной отсталостью имеет
конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий
значительно затруднено или невозможно, внимание с трудом привлекается,
отличается неустойчивостью и отвлекаемостью, отличается низким уровнем
продуктивности из-за быстрой истощаемости. Внимание на предмете
удерживает непродолжительное время. Слабость активного внимания
препятствует решению задач познавательного развития, однако, при высокой
мотивации, его продолжительность может быть увеличена. Характерна
повышенная утомляемость. Работоспособность (15 мин) быстро истощается.
Обучающаяся с трудом сосредотачивается на задании. Нарушено
переключение внимания. Требуется неоднократная стимуляция внимания.
Удается привлечь внимание к некоторым ярким и звучащим предметам или к
постоянно меняющемуся изображению на телевизоре.

Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Память
кратковременная, неустойчивая, ситуативная. Вместе с тем, при
целенаправленной планомерной коррекционно-педагогической работе, у
обучающейся формируются элементарные представления об окружающей
действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение
представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются
дополнительные упражнения.

Языковые средства несформированные, ребенок плохо речью.
Отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи:
фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Затруднено
или невозможно формирование устной и письменной речи.
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Ребенок понимает названия некоторых реальных предметов, реагирует и
знает свое имя, различает по голосу окружающих взрослых. Привлекает
внимание взрослых с помощью вокализаций, двигательного беспокойства.
Слабо понимает обращенную речь, связанную с изучением нового материала.

Наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы. В
связи со спецификой эмоциональной сферы, неразвитостью волевых
процессов, ребенок не способен произвольно регулировать свое
эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что
иногда проявляется в негативных поведенческих реакциях. Преобладают
положительные и отрицательные эмоции. Выражает положительные эмоции,
услышав свое имя. Узнает по голосу учителя, приветствует учителя телесным
прикосновением, вокализацией. В ответ на обращенную речь знакомых
людей начинает идти навстречу, выполнять хаотичные движения руками.
Реагирует на отрицательные эмоции (крик) на боль, усталость. Наиболее
привлекательны для ребенка занятия с музыкальным сопровождением.
Любит слушать детские песенки, узнает знакомую мелодию, смотреть
динамичные мультфильмы, играть с колючим мячом, лентами,
металлофоном, погремушкой.

Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются
недоразвитием сферы мотивации и потребностей. Интерес к какой-либо
деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный,
неустойчивый характер. Ребенок отказывается от выполнения трудных
заданий, проявляет эмоциональную голосовую реакцию на знакомых, идет
навстречу учителю, реагирует на свое имя (поворачивается в сторону
зовущего), проявляет реакцию на интонацию, на похвалу, на тактильный
контроль. Ребенку сложно следить глазами за своими движениями, нарушена
зрительно-моторная координация, нет единства поля зрения и поля действия.
Указывает на источник звука взглядом, поворачивается к нему, находит
предмет глазами (с помощью взрослого), фиксирует взгляд на предмете 5 сек.,
фиксирует взгляд на светящемся предмете 5 сек., фиксирует взгляд на лице
взрослого 5 сек, прослеживает предмет взглядом с помощью учителя.

Ребенок испытывает потребность в уходе и присмотре. Необходимый
объем помощи со стороны окружающих: полный, постоянный. Навыки
самообслуживания не сформированы, запланирована работа по их
формированию в рамках учебного предмета «Человек». Соблюдается режим
дня. Совместно со взрослым моется, вытирается, чистит зубы.
Ориентируется в квартире, где проживает (знает, где туалет, кухня, спальня,
своя комната). Реагирует на сигнальные слова типа «держи, бери», «не
бросай», «вставай», «идем заниматься».

Ребенок самостоятельно может взять кубик в руку и положить его на
стол. Пирамидки, мозаику собирает с прямой помощью учителя. Характер
действий с предметами: хаотичный. Отмечаются неспецифические
манипуляции: машет картинкой. Манипулирует предметами неупорядоченно,
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не отбрасывая ненужные варианты, не выделяя существенные признаки
предмета. Осуществляет захват предметов и разжимание пальцев рук только
при стимуляции и помощи педагога. Доступны кратковременные (5 сек)
элементарные перцептивные действия (ощупывание, надавливание,
сжимание в руке, рассматривание предметов) с помощью взрослого.

Не использует поисковые способы ориентировки, действует без учета
свойств предмета, не переносит знания и опыт на новые предметы, в новую
ситуацию.

Тактильное обследование материала (крупа, вата, фасоль, горох,
пластилин, глина, целлофановый пакет, бумажные салфетки, бумага) не
вызывает негативной реакции, прислушивается к ощущениям, улыбается,
игры с материалом вызывают эмоциональную активность, сопровождаются
вокализацией, рефлекторно закрывает глаза.

Любит смотреть телевизор, но в связи с противопоказаниями ребенку
нельзя предъявлять быстро сменяющие друг друга изображения.

Приоритетными учебными предметами являются: «Речь и
альтернативная коммуникация», «Математические представления»,
«Человек», «Музыка и движение», «Адаптивная физкультура»,
«Изобразительная деятельность», «Окружающий природный мир»,
«Окружающий социальный мир». Приоритетами в коррекционно-
развивающей области являются развитие предметно – практических
действий («Действия с материалами», «Действия с предметами»),
двигательное развитие, альтернативная коммуникация, сенсорное развитие,
коррекционно-развивающие занятия.

5. В обучении и развитии ребенка учитываются индивидуальные
образовательные потребности:

- Потребность в максимально раннем выявлении и комплексной
коррекции имеющихся отклонений в развитии осуществлена не была.
Ребенок был принят в 1 коррекционный класс школы в 8 лет. Дошкольной
подготовки не проводилось.

- Потребность в комплексной коррекционной помощи. Определение круга
лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие.

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося
с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни,
обеспечивающая развитие его жизненной компетенции.

Обучающийся испытывает потребность в организации комплексной
коррекционной помощи. С ним проводит уроки, коррекционные занятия
учитель – дефектолог и учитель-логопед и педагог-психолог.
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Работа с ребенком проводится по следующим направлениям:

1. Развитие коммуникативных навыков.

Установление положительного взаимодействия с ребенком через игру

(Например, «Ку-ку»). Формирование умения приветствовать взрослого,
используя движения кистью руки.

2. Развитие мелкой моторики и функции кисти.

Нормализация мышечного тонуса верхних конечностей. Кинетические
упражнения, массаж кистей и пальцев рук.

3. Формирование предметной деятельности.

Выполнение орудийных действий с предметами:

- пересыпать крупу;

- использование вспомогательных средств, находящихся в поле зрения.
Например, доставать палочкой далеко закатившиеся игрушки; тянуть
игрушки за веревочку; перекидывать предметы ложкой;

- учить выполнять предметно-игровые действия. Например, прокатывать
мячики по желобу или ворота; катать игрушки в тележке; возить в машинке
кубики; играть с воздушными шариками; махать ленточкой, ловить шарик,
отдавать его взрослому; кормить куклу, используя совместные действия со
взрослым;

- снимать колечки с пирамидки и c помощью взрослого нанизывать их на
стержень; строить из кубиков башню, лесенку, обыгрывая постройку;

- учить играть в прятки (накрывать и открывать платочком головку ребенка
(взрослого); учить прятать и искать игрушки (под салфеткой, в коробочке).

4. Формирование сенсорного восприятия.

- Развитие восприятия величины, формы. Учить брать маленькие предметы
одной рукой, большие – двумя руками, при этом взрослый подчеркивает
действия интонацией: «Держи обе ручки это большая матрешка!», «Возьми
маленькую матрешку!»; закрывать крышками маленькие и большие
коробочки (разные по форме, по величине), опуская туда соответствующие
предметы по размеру, при этом выделяя интонацию голосом, «большой-
маленький»; опускать предметы в различные по форме коробки; закрывать
крышками круглые и квадратные коробки; заглядывать в коробки «Что там
спрятали?», доставать предметы и снова прятать; распределять предметы в
две коробки: в одну – кубики, в другую – шарики; распределять большие
шарики в большие коробки, маленькие – в маленькие.

- Развитие зрительного и слухового восприятия. Побуждать ребенка
реагировать и формировать жесты типа «дай», «на» на появившиеся в его
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поле зрения предметы (яркие игрушки; мерцающие предметы: фонарик,
лампа периодически зажигающиеся, гаснущие; пламя свечи; смена цветовых
фонарей). Стимулировать реагирование на возникающие в помещении (за его
пределами) неречевые и речевые звуки.

5. Понимание речи.

Формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые
реакции, продолжать учить умению соотносить предметы и действия с их
словесным обозначением (показывать части тела, знакомые действия).

6. Формирование речевого, диафрагмального дыхания.

Воспитание плавного и длительного выдоха. Подготовка органов
артикуляции к базовым артикуляторным движениям.

Пассивная и пассивно-активная артикуляционная гимнастика, игровые и
дыхательные упражнения.

7. Формирование речевой активности, речевого
подражания. Вызывание потребности речевого подражания. Работа над
произношением гласных звуков (а, о, у, и).

Достижения ребенка:

 нравятся коммуникативные игры,

 появился интерес к пальчиковым играм и действиям с предметами

 улучшилось состояние мелкой моторики.

 стала более терпелива, усидчива.

- Учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения.

Ребенок обучается индивидуально, на дому, поэтому для его
образования, адаптации и социализации в обществе необходимо расширение
образовательного пространства, интеграция в школьное сообщество. Для
этого в МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» подготовлен специальный класс для
обучения детей с ОВЗ. В классе созданы условия для учебы и отдыха детей с
ОВЗ. В школе создается безбарьерная среда для детей с ОВЗ. Хотя ребенок и
обучается по специальной индивидуальной программе развития,
составленной конкретно для него, но можно сказать, что она интегрирована в
школьное сообщество, т.к. внеклассные и внеурочные мероприятия,
проводимые в школе, он имеет возможность посещать.

В силу заболевания ребенка с ОВЗ занятия проводят разные учителя-
специалисты. Задача специалистов – сделать уроки насыщенными,
увлекательными и соответствующими склонностям ребенка – так, чтобы у
него появилось желание общаться, навыки для социализации.



9

Предметные области:

Язык и речевая практика, Математика, Окружающий мир, Искусство,
Физическая культура, Технология.

Коррекционные занятия:

Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие, Сенсорное развитие,
Двигательное развитие, Предметно-практические действия, Коррекционно-
развивающие занятия.

6. Условия реализации специальной индивидуальной программы
развития обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями
развития.

Технологии, используемые в обучении ребенка:

 индивидуализация обучения;

 игровые технологии;

 информационно-компьютерные технологии;

 создание адаптированной коррекционно-развивающей среды под ребенка;

 «пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом,
повторение изученного материала.

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают
необходимость специального подбора учебного и дидактического
материала (преимущественное использование натуральной и
иллюстративной наглядности).

В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы
для стимуляции тактильного, зрительного слухового восприятия – это яркие,
необычные, интересные пособия, изготовленные своими руками, или
заводские игрушки (резиновые, шероховатые, мягкие, с «колючками»; с
деталями, которые возможно снять и рассмотреть, звенящие, заводные и
многие другие; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок,
настольные развивающие игры; нитки (разные виды, ткани разных сортов,
природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа
грецкого ореха и т.д.).

Используется оборудование для проведения предметно-
практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски,
кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.).

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей;
гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых
приборов, мебели и пр.
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Конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.

Используются доступные ребенку музыкальные инструменты
(колокольчик, треугольник, барабан, бубен, маракасы, металлофоны,
свистульки, деревянные ложки и др.).

В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы,
которые развивают сенсорную сферу ребенка: массажный аппликатор для
пальчиковой гимнастики, кисточка с перьями, ворсовая щеточка для
расслабления мелких мышц пальцев, ручной массажер для расслабления
мышечной мускулатуры тела, гелевая игрушка для развития кистей рук,
шарик с жесткой, шероховатой поверхностью и колючками для развития
тактильных ощущений, ткани, меховые шарики, лоскутки и т. д.

Также для персонализации учебного процесса и эффективной
социализации ребенка в работе используются информационно-
компьютерные технологии. На занятиях, педагог, совместно с ребенком,
применяют ноутбук (развивающие программы, игры). Есть и технические
средства для обучения: классная доска с набором креплений для картинок,
постеров, таблиц, CD/DVD-проигрыватели, телевизор.

Применяется полифункциональное игровое оборудование - мячи,
кубики, пирамидки, пазлы, мозаики, и др.

Особая организация рабочего места: у ребенка снижено зрение,
требуется охранительный режим. Обстановка, созданная для занятий,
нормализует эмоциональный фон ребенка, способствует эмоциональному
благополучию. Поэтому использованы мягкие, пастельные цвета в окраске
стен и дверей. В комнате достаточно места для передвижения, мебель
закреплена, углы и кромки мебели закруглены. Во время занятия,
отсутствуют посторонние раздражители, соблюдается посильная,
дозированная нагрузка, смена видов деятельности в ходе занятия.

Используется методика интегрированных занятий, что способствует
развитию сосредоточения, закреплению приобретенных навыков на каждом
последующем занятии. Инструкции на уроке краткие, четкие, повторяются 2-
3 раза.

Используется определенная структура урока/занятия:

1. Подготовительный этап. Организационный момент (приветствие,
беседа с ребенком для создания положительного настроя на работу, выбор
удобной позы, создание мотивации на занятие и проведение занятия на
положительном эмоциональном фоне, подбор индивидуальных стимулов для
ребёнка).

2. Основной этап. Создание проблемной ситуации. Например, в
практических жизненных ситуациях (повторение погоды за окном и др.).
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3. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика,
массаж.

4. Повторение изученного, подача нового материала.

5. Двигательная гимнастика.

6. Итог урока/занятия.

В ходе обучения все этапы урока/занятия направлены на
формирование базовых учебных действий.

В ходе проведения занятий регулярно проводится логопедический
массаж: общей, мелкой и лицевой мускулатуры, сенсомоторная зарядка
(имитационная, сенсомоторная деятельность: показ, что умеют делать руки,
ноги, голова, глаза, пальцы), дыхательная и пальчиковая гимнастика,
логоритмические упражнения.

Основой урока/занятий являются упражнения, направленные на
различные стороны сенсорного развития:

- задания для развития слухового внимания на неречевом и
доступном речевом материале (речевые звуки, вокализации,
звукоподражательные слова и т.д.);

- задания на развитие зрительного восприятия и формирование
представлений о доступных сенсорных эталонах (величина, цвет, форма);

- задания на развитие тактильно - осязательного восприятия;

- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных
действий.

Соблюдается охранительный режим. Продолжительность учебных
уроков/занятий не превышает 20 – 30 минут, с перерывом 10 минут.
Обучение проходит на дому.

Учитель оценивает уровень сформированности представлений,
действий, операций, внесенных в СИПР, динамику обучения по следующим
критериям (1 раз в полугодие, т. е. 2 раза в год):

«выполняет действие самостоятельно» (с),

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной)
(и),

«выполняет действие по образцу» (о),

«выполняет действие с частичной физической помощью» (п),

«выполняет действие со значительной физической помощью» (пп),

«действие не выполняет» (!),

«узнает объект» (у),
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«не всегда узнает объект» (нву),

«не узнает объект» (н).

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося:
выполняет ли он учебную задачу, включенную в СИПР, самостоятельно,
либо со значительной или частичной физической помощью, по образцу,
подражанию или по инструкции.

Форма обучения: очная.

Составлена программа сотрудничества специалистов с семьей
обучающегося. Задачи, которые ставит перед собой педагог, в ходе
проведения занятий:

- Развитие и воспитание ребенка: Соблюдение четкого режима дня:
занятие проводятся регулярно по 20 – 30 минут. Нужно иметь в наличии два
набора игрушек и пособий: первый, для повседневной игры (куклы, кубики,
наборы посуды, мягкие игрушки и т.д.). Второй набор для обучения, этот
набор дается ребенку только для занятий с взрослым.

Требовать от него соблюдение социально-принятых норм поведения
в быту и на занятиях (слушать взрослого, выполнять аккуратно действия,
связанные с навыками самообслуживания: проситься в туалет, мыть руки
перед едой; просить убрать игрушки и одежду и др.; здороваться при
встречах (пожимать руки) с взрослым, смотреть в глаза, прощаться жестом
«Пока»; во время еды – пользоваться салфеткой, пытаться удерживать ложку
и т.д.; во время занятий и игр – слушать взрослого, не вертеться на стуле, не
хватать игрушки или пособия без разрешения и т.д.).

Нужно проводить с ребенком заранее беседу о смене ситуации.
Например: «Завтра будем играть. Сейчас посмотрим мультфильм о собачке»,
«Пойдем на кухню» и т.д. Взрослый комментирует совершаемые действия
ребенку.

- Социальное развитие: Закрепление представления о себе, схеме
своего тела. Учить реагировать на свое имя, показывать себя в зеркале, учить
показывать свои вещи, игрушки, продолжать совершенствовать
представления о своих частях тела и лица, их назначении, уточнить
представление о назначениях рта и носа. Проводить игры по типу: «Где
носик, где ротик». Формировать эмоциональные способы общения и
взаимодействия со взрослыми (смотреть в глаза, обращаться жестами).

- Развитие слухового восприятия: Учить ориентироваться на звук в
знакомом пространстве: что звучит? – за ширмой колокольчик, барабан и др.
Различать по голосу близких людей и знакомых детей: «Угадай, кто позвал?».
Различать животных и птиц по звукоподражанию: «Кто это?: - овечка, свинья,
кукушка, ворона, воробей, подобрать соответствующую игрушку (картинку).
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- Развитие понимания обращенной речи: Учить выполнять действия
по словесной инструкции: «Покажи, где тетя? Вот она! Покажи, где у тети
глазки? Вот они! Покажи, где у тети ручки? – Вот они».

Учить выполнять задания по речевой инструкции, включающие 1
действие (Возьми машинку).

Учить выполнять задания по речевой инструкции, включающую
пространственные отношения между предметами: в, на, под (Например:
«Поставь машинку на стол. Поставь матрешку под стул. Найди монету, она в
кошельке»).

- Формирование активной речи: Выполнение артикуляционного
массажа лица (пальцами, щетками), учить подражать действиям губ – «по»,
«мо», «то», «ту», делать улыбку - делать трубочку (повторить по
подражанию).

Учить произносить гласные звуки по подражанию. Закреплять
произношение звукоподражаний: «гав-гав», «му-му», «мяу-мяу», «пи-пи» и
т.д. Уточнить предметный словарь (картинки - мяч, кукла, кубик и др.) и
знакомить с названиями новых предметов, необходимых в практических
жизненных ситуациях.

- Формирование игровой деятельности: Учить воспроизводить
цепочку игровых действий (2-3 действия): кормление, укладывание куклы
спать - доступных для понимания ребенку. Применяем игры со
строительным материалом – башенку, заборчик и т.д. Обыгрываем ситуацию
«кладем кубики в машинку, везем их строить дом».

Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы,
коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие
уровню актуального развития ребенка, и устанавливает объем
недельной нагрузки на обучающегося.

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР:
 учителя начальных классов со специальной подготовкой,
 учитель-логопед,
 педагог-психолог,
 педагог-дефектолог.



14

№
п/
п

Ф.И.О.
(полное)

Должность
(с указанием
преподаваем

ого
предмета)

Тема курсов ПК,
семинаров, конференций

Срок
и

прохо
жден
ия

Учреждение
проводящее курсовые

мероприятия,
(место проведения)

Удостовер
ение №

Сертифика
т

1 2 3 4 5 6 7
1 Молокова

Антонина
Андреевна

Учитель
начальных
классов

ПП «Организация
инклюзивного
образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях»

14.07-
27.07.
2020

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Национальная
академия современных
технологий» г. Москва

Уд. № 20-
16438

ПП «Тьютерское
сопровождение в
образовательной
организации»

15.02-
23.04.
2021

АУ ДПО Ханты-
Мансийского
автономного округа-
Югры «Институт
развития образования»
г. Ханты-Мансийск

Уд. №
861666000
088

Семинар «Дети с ОВЗ и
дети-инвалиды в
инклюзивном
пространстве
общеобразовательной
организации. Секреты
обучения и
сопровождения в свете
ФГОС»

22-
23.03.
2022

Межпредметное
профессиональное
сообщество педагогов
и информационно-
образовательный
портал
«DIDACTICUM»

Серт.
23.03.2022

Онлайн-конференция
«Окружная конференция
«Инклюзивное
образование лиц с
особыми
образовательными
потребностями в
контексте реализации
приоритетных
направлений
государственной
политики в сфере
образования детей с ОВЗ
и инвалидностью»

27-
28.04.
2022

г. Х.-М, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«Институт развития
образования»

Серт.
участника

2 Романова
Евгения
Владимировна

Учитель
начальных
классов
Учитель-
логопед
Педагог-
дефектолог

Семинар «Дети с ОВЗ и
дети-инвалиды в
инклюзивном
пространстве
общеобразовательной
организации. Секреты
обучения и
сопровождения в свете
ФГОС»

22-
23.03.
2022

Межпредметное
профессиональное
сообщество педагогов
и информационно-
образовательный
портал
«DIDACTICUM»

Серт.
23.03.2022

КПК «Тьютерское
сопровождение в
образовательной
организации»

28.03.
2022

АУ ДПО Ханты-
Мансийского
автономного округа-
Югры «Институт
развития образования»
г. Ханты-Мансийск

Уд. №
861666000
254
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Семинар «Система
работы с родителями,
воспитывающими детей с
ОВЗ в Ханты-
Мансийском автономном
округе - Югре»

31.03.
2022

Департамент
образования и
молодежной политики
ХМАО-Югра, БУ ВО
ХМАО «Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
Региональный
ресурсный центр
образовательных
технологий по работе с
детьми, имеющими
особенности в
развитии, г. Сургут

Серт.
31.03.2022

ПП «Организация
деятельности педагога-
дефектолога: социальная
педагогика и психология»

15.03-
14.04.
2022

ООО «Центр
экологического
образования» г.
Нижневартовск

Диплом №
529589 от
14.04.2022

Онлайн-конференция
«Окружная конференция
«Инклюзивное
образование лиц с
особыми
образовательными
потребностями в
контексте реализации
приоритетных
направлений
государственной
политики в сфере
образования детей с ОВЗ
и инвалидностью»

27-
28.04.
2022

г. Х.-М, АУ ДПО
ХМАО-Югры
«Институт развития
образования»

Серт.
участника

3 Чемакина
Татьяна
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

ПП «Организация
инклюзивного
образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях»

14.07-
27.07.
2020

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Национальная
академия современных
технологий» г. Москва

Уд. № 20-
16439

Семинар «Дети с ОВЗ и
дети-инвалиды в
инклюзивном
пространстве
общеобразовательной
организации. Секреты
обучения и
сопровождения в свете
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приоритетных
направлений
государственной
политики в сфере
образования детей с ОВЗ
и инвалидностью»

8. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Соблюдается
охранительный режим дня. На занятиях происходит смена видов
деятельности с целью предупреждения утомления ребенка. Каникулярное
время и продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС-2021.

9. Особенности психофизического развития ребенка определяют
нарушения в освоении базовых учебных действий (БУД).

Программа формирования базовых учебных действий направлена на
развитие способности овладевать содержанием 4 класса адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
(вариант 2) и включает следующие задачи:

1. Формирование учебного поведения:

- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание)

- умение выполнять инструкции педагога

- использование по назначению учебных материалов

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию

2. Формирование умения выполнять задание:

- в течение определенного периода времени

- от начала до конца

- с заданными качественными параметрами

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.

Для выявления возможной результативности обучения мы учитываем
ряд факторов:

- особенности текущего психического, неврологического и
соматического состояния каждого обучающегося;
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- в процессе предъявления заданий используем все доступные
обучающемуся средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты,
фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные ресурсы) и речевые
средства - сопровождающая речь взрослого при выполнении действий;

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающемуся
оказывается прямая и постоянная помощь со стороны педагога;

- при оценке результативности достижений учитываем уровень
выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно,
самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной
физической помощью, вместе со взрослым).

На основании полученных результатов делаются выводы о динамике
усвоения программного материала, при необходимости вносятся коррективы
в СИПР обучающегося.

10. Отслеживание результатов обучения

При оценке результативности освоения обучающимся СИПР мы
опираемся на критерии, предложенные ТПМПК ХМР, дополненные нами.
Применяем метод наблюдения и метод экспертной оценки.

Показатели:

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Ус. обозн.

Действие выполняется взрослым (ребёнок пассивен) !

Действие выполняется ребёнком:

- со значительной помощью взрослого пп

- с частичной помощью взрослого п

- по последовательной инструкции (по изображению или
вербально)

и

- подражая или по образцу о

- самостоятельно с

- узнает объект у

- не всегда узнает объект нву

- не узнает объект н
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11. Результат специальной индивидуальной программы развития:

Речь и альтернативная коммуникация

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания
окружающего мира и личного опыта ребенка:
 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека.
 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический
материал в учебных и коммуникативных целях.

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения –
вербальными и невербальными:
 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными
показаниями.
 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий,
пиктограмм, других графических знаков.
 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами,
взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими
(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными
компьютерами и др.).

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в
практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих
возрасту житейских задач:
 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и
взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.
 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил
коммуникации.
 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в
процессе общения: использование предметов, жестов, взгляда, шумовых,
голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных
потребностей; пользование индивидуальными коммуникативными
тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объектов
и действий путем указания на изображение или передачи карточки с
изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью
электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное
устройство).

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла
узнаваемого слова:
 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей,
названия хорошо известных предметов и действий.
 Использование карточек с напечатанными словами как средства
коммуникации.
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5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение
чтению и письму:
 Узнавание и различение образов графем (букв).
 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
 Начальные навыки чтения и письма.

Математические представления

1) Элементарные математические представления о форме, величине;
количественные (до числовые), пространственные, временные представления:
 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине,
удаленности.
 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.
 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом
числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых
арифметических задач с опорой на наглядность:
 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов,
обозначать его цифрой.
 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.
 Умение представлять множество двумя другими множествами в
пределах 10-ти.
 Умение обозначать арифметические действия знаками.
 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько
единиц.

3) Использование математических знаний при решении
соответствующих возрасту житейских задач:
 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться
карманными деньгами и т.д.
 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь
мерками и измерительными приборами.
 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры,
автобуса, телефона и др.
 Умение различать части суток, соотносить действие с временными
промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий,
определять время по часам, соотносить время с началом и концом
деятельности.

Окружающий мир
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Окружающий природный мир

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене
времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям:
 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь,
лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и
др.).
 Представления о временах года, характерных признаках времен года,
погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.
 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья.

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека:
 Интерес к объектам живой природы.
 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их
виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).
 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода
за ними.
 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у
реки и др.).

3) Элементарные представления о течении времени:
 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со
временем года.
 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток,
дней недели, месяцев в году и др.

Человек

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от
других:
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале.
 Представление о собственном теле.
 Отнесение себя к определенному полу.
 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои
интересы, желания.
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол,
место жительства, интересы.
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение
к своим возрастным изменениям.
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2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей:
 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет
выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами:
 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),
показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.
 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня
(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения
туалета).
 Умение следить за своим внешним видом.

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье:
 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей
социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой
деятельности семьи.

Домоводство

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручении
(обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома:
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи,
уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой
деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.
 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения
домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.

Окружающий социальный мир

1) Представления о мире, созданном руками человека:
 Интерес к объектам, созданным человеком.
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах
(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о
транспорте и т.д.
 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,
на улице, в транспорте, в общественных местах.

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных
ролях людей:
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 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка
(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).
 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель
и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных
ситуациях.
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной
деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая
адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу
ребенка.

3) Развитие межличностных и групповых отношений:
 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
 Умение находить друзей на основе личных симпатий.
 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других
видах доступной деятельности.
 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных
интересов.

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в
общественной жизни:
 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании,
участие в них.
 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
 Умение соблюдать традиции семейных, школьных государственных
праздников.

5) Представления об обязанностях и правах ребенка:
 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на
неприкосновенность личности и достоинства и др.
 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,
гражданина и др.

6) Представление о стране проживания – о России:
 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе),
месте проживания.
 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях
России.
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Искусство

Музыка и движение

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных,
певческих, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальны
инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процесс
музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и
инструментальных выступлений:
 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение,
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).
 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.
 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение
мелодии игрой на музыкальных инструментах.
 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и
самостоятельной музыкальной деятельности.
 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях,
концертах, спектаклях, др.

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка,
аппликация, рисование; использование различных изобразительных
технологий:
 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе
рисования, лепки, аппликации.

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности:
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в
процессе изобразительной деятельности.
 Стремление к собственной творческой деятельности и умении
демонстрировать результаты работы.
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности.

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях:
 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со
сверстниками, взрослыми.
 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих
работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.
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Технология

Профильный труд

 Данной программой не представлен

Физическая культура

Адаптивная физкультура

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических
возможностей и ограничений:
Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:
сидеть, стоять, передвигаться (в том числе с использованием технических
средств).
Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие
координационных способностей.
Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты,
выносливости.
Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственно активностью,
самостоятельностью и независимостью:
Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой:
усталость, болевые ощущения, др.

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивно деятельности:
езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание:
Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности:
езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные
игры, туризм, физическая подготовка.
Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать,
играть в подвижные игры и др.

Коррекционный курс «Сенсорное развитие»

1. Зрительное восприятие:
Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека.
Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся

предмете.
Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете.
Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко

расположенным предметом.
Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся

удаленным объектом.
Формирование умения узнавать и различать цвет объектов.



25

2. Слуховое восприятие:
Формирование умения локализовать неподвижный (близко

расположенный) источник звука.
Формирование умения прослеживать за (близко расположенным)

перемещающимся источником звука (для детей с нарушениями зрения).
Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный)

источник звука.
Формирование умения соотносить звук с его источником.
Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты.
3. Кинестетическое восприятие:
Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на

прикосновения человека.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различными

материалами.
Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от

объектов.
Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела.
Формирование адекватной реакции на положение тела.
Формирование адекватной реакции на изменение положения тела.
Формирование адекватной реакции на положение частей тела.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными

видами поверхностей.
Формирование умения различать свойства материалов.
4. Восприятие запаха:
Формирование адекватной реакции на запахи.
Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху.
5. Восприятие вкуса.
Формирование адекватной реакции на продукты.
Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу.
Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества

продуктов.

Коррекционный курс «Предметно-практические действия»

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с
материалами», «Действия с предметами».
1.Действия с материалами.
Формирование умения сминать материал.
Формирование умения разрывать материал.
Формирование умения размазывать материал.
Формирование умения разминать материал.
Формирование умения пересыпать материал.
Формирование умения переливать материал.
Формирование умения наматывать материал.
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2. Действия с предметами.
Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет.
Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук.
Формирование умения толкать предмет от себя.
Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе.
Формирование умения вращать предмет.
Формирование умения нажимать на предмет.
Формирование умения сжимать предмет.
Формирование умения вынимать предметы из емкости.
Формирование умения складывать предметы в емкость.
Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в другую.
Формирование умения вставлять предметы в отверстия.
Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить.

Коррекционный курс «Двигательное развитие»

Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» имеет
практическую направленность и максимально индивидуализировано:
Формирование умения удерживать голову.
Ожидаемый результат: удерживание головы: в положении лежа на спине, в
положении лежа на животе, в положении на боку (правом, левом), в
положении сидя.
Методические рекомендации: при обучении удержанию головы в положении
сидя (цель обучения) рекомендуем выкладывать ребенка на спину или на
живот на горизонтальную поверхность или на большой гимнастический мяч.
В положении лежа на животе на горизонтальной плоскости для облегчения
удержания головы под голову и плечи ребенка подкладывают валик или
согнутые в локтевых суставах руки. При выполнении упражнения на
большом гимнастическом мяче для облегчения удержания головы учитель
раскачивает мяч вперед/назад. Для того чтобы ребенок приподнял и
удерживал голову, учитель привлекает его внимание ярким по цвету,
звучащим или светящимся (мигающим или меняющим цвет) предметом,
собственным отражением в зеркале.
Формирование умения выполнять движения головой.
Ожидаемый результат: выполнение движений головой: наклоны (вправо,
влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты
(вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя),
«круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки).
Методические рекомендации: ребенок выполняет наклоны и повороты
головой в положении сидя или стоя, исходное положение головы прямо.
Ребенок учится наклонять голову вправо/влево, вперед/назад. Для
привлечения внимания ребенка учитель использует звучащую игрушку,
например, резиновый мишка. Игрушка располагается таким образом, чтобы
при наклоне головы она издала звук. Для того чтобы ребенок повернул голову,
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в качестве мотивации учитель использует привлекательный для него предмет.
Если ребенок поворачивает туловище вместе с головой, то рекомендуем
зафиксировать туловище (например, удерживать руками) перед выполнением
упражнения. «Круговые» движения ребенок выполняет по образцу,
заданному учителем, в медленном темпе.
Формирование умения выполнять движения руками.
Ожидаемый результат: выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в
стороны, «круговые».
Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения руками в
положении стоя в процессе совместных с учителем действий. Учитель
располагается за спиной ребенка, берет его за запястья и выполняет движения
по максимальной амплитуде. Например, подняв руки ребенка вверх,
удерживает их, затем возвращает в исходное положение. Обучение
«круговым» движениям начинают с выполнения синхронных движений в
одном направлении (вперед/назад, вправо/влево). После этого переходят к
выполнению разнонаправленных движений (руки одновременно движутся в
разных направлениях).
Формирование умения выполнять движения пальцами рук.
Ожидаемый результат: выполнение движений пальцами рук: сгибать
/разгибать фаланги пальцев, сгибать пальцы в кулак /разгибать.
Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения пальцами
в процессе совместных действий с учителем. Учитель захватывает кисть
ребенка своей кистью и сгибает фаланги пальцев рук. Если ребенок
испытывает трудности при разгибании пальцев, учитель помогает ему.
Формирование умения выполнять движения плечами.
Ожидаемый результат: выполнение движений плечами.
Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения плечами в
положении стоя по образцу и подражанию. Учитель встает перед ребенком и
поднимает свои плечи. После этого он просит ребенка сделать так же. Если
ребенок не выполняет движения по образцу или по подражанию, то учитель
располагается за спиной ребенка, берет его за плечи и поднимает их вверх.
Аналогично проводится работа по обучению выполнению движений вперед,
назад, по кругу.
Формирование умения опираться на предплечья и кисти рук.
Ожидаемый результат: опора: на предплечья, на кисти рук.
Методические рекомендации: учитель кладет ребенка на живот таким
образом, чтобы его руки были согнуты в локтях и разведены в стороны.
Учитель берет ребенка за плечи и приподнимает его, в результате чего локти
приводятся к туловищу, и ребенок опирается на предплечья. Некоторое время
учитель удерживает ребенка в этом положении, периодически отпуская его
для того, чтобы он самостоятельно удерживал заданное положение тела. При
дальнейшем подъеме ребенка его руки выпрямляются, и ребенок начинает
опираться на кисти.
Формирование умения бросать мяч.
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Ожидаемый результат: бросание мяча: двумя руками (от груди, от уровня
колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы).
Методические рекомендации: ребенок учится бросать мяч детский (среднего
размера) сначала двумя руками, затем одной рукой. Рекомендуем начинать
учить бросать мяч от груди. Ребенок выполняет действие вместе с учителем,
который удерживает руки ребенка в своих руках и выполняет бросок.
Формирование умения отбивать мяч от пола.
Ожидаемый результат: отбивание мяча от пола двумя руками, одной рукой.
Методические рекомендации: ребенок учится отбивать сначала детский
(среднего размера) мяч, затем баскетбольный мяч. Обучение ребенка
осуществляется через совместные действия с учителем. Количество ударов
мяча о пол постепенно увеличивается. Внимание ребенка обращается на то,
что при отбивании мяча кисти рук должны быть напряжены, сила удара
постоянна. Мяч должен отскакивать от пола на заданную высоту.
Формирование умения ловить мяч.
Ожидаемый результат: ловля мяча.
Методические рекомендации: рекомендуем начинать работу с ловли
воздушного шарика, затем детского (среднего размера) мяча, потом
волейбольного и баскетбольного мяча. Сначала ребенок учится ловить мяч на
одном уровне.
Формирование умения изменять позу в положении лежа.
Ожидаемый результат: изменение позы в положении лежа: поворот со спины
на живот, поворот с живота на спину.
Методические рекомендации: ребенок, который самостоятельно не
передвигается (повышенный мышечный тонус), учится выполнять повороты
туловища в положении лежа. Для выполнения поворота со спины на живот,
ребенку оказывается помощь: учитель захватывает двумя руками голову
ребенка и плавно поворачивает ее вокруг продольной оси туловища,
стимулируя последовательное активное включение в поворот плечевого пояса,
туловища, таза и ног. Учитель может оказывать помощь ребенку за счет тяги
противоположной руки вбок по касательной. Для облегчения выполнения
поворота используется наклонная плоскость. При выполнении поворота с
живота на спину, в том случае, когда поворот осуществляется влево, учитель
поднимает вперед-вверх левую руку ребенка, при этом его правое плечо
наклоняет в сторону поворота, стимулируя его дальнейшее активное
включение в поворот. Важным условия для выполнения самостоятельного
поворота является наклонная плоскость.
Формирование умения изменять позу в положении сидя.
Ожидаемый результат: изменение позы в положении сидя: поворот (вправо,
влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево).
Методические рекомендации: ребенок учится выполнять поворот туловища в
положении сидя. Учитель дает образец выполнения поворота, например, в
положении сидя на стуле: ноги стоят на полу, таз неподвижен (не наклоняется,
не поворачивается), поворачиваются только плечи. При необходимости
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учитель фиксирует таз ребенка. Постепенно амплитуда движения
увеличивается. Рекомендуем в течение нескольких секунд удерживать
ребенка в максимальной точке поворота. При выполнении наклона таз и ноги
остаются неподвижны. Учитель помогает выполнить это движение,
придерживая ребенка за плечи. Все движения должны быть плавными, без
рывков.
Формирование умения изменять позу в положении стоя.
Ожидаемый результат: изменение позы в положении стоя: поворот (вправо,
влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево).
Методические рекомендации:
Ребенок учится выполнять повороты и наклоны туловища в положении стоя.
Учитель дает образец выполнения движения. Если ребенок самостоятельно
не выполняет поворот, учитель помогает ему, удерживая за плечи. Внимание
ребенка обращается на то, что во время наклона в положении стоя ноги не
должны отрываться от пола или сгибаться в коленях. Если ребенок не
наклоняется вперед самостоятельно, то учитель помогает ему выполнить
движение, одной рукой придерживая колени, другой рукой наклоняя
туловище. Если ребенок не наклоняется самостоятельно в сторону, то учитель
помогает ему выполнить движение, одной рукой придерживая таз ребенка,
другой рукой, взяв его за плечо с противоположной стороны, наклоняет
туловище.
Формирование умения вставать на четвереньки.
Ожидаемый результат: вставание на четвереньки.
Методические рекомендации: вставать на четвереньки учат ребенка,
имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата. Учитель кладет
ребенка на живот, затем пассивно выпрямляет его руки вверх вдоль тела. У
ребенка рефлекторно происходит подъем головы и сгибание ног – переход в
положение на четвереньках. Если ребенок может сидеть на пятках, учитель
вытягивает ребенка вверх за руки, надавливая при этом коленом на изгиб
позвоночника. Для формирования умения стоять на четвереньках
используются мячи, подвижную тележку и др.
Формирование умения ползать.
Ожидаемый результат: ползание: на животе, на четвереньках.
Методические рекомендации: ребенка учат ползать на животе следующим
образом: сначала ребенок протягивает вперед согнутую в локте левую руку и
приводит правую ногу к себе, сгибая в колене. Под правую стопу учитель
устанавливает опору. Рефлекторно происходит отталкивание согнутой ноги
от опоры с последующим продвижением ребенка вперед. Затем ребенок
протягивает вперед согнутую в локте правую руку и приводит левую ногу к
себе, сгибая в колене. Под левую стопу учитель устанавливает опору.
Рефлекторно происходит отталкивание согнутой ноги от опоры с
последующим продвижением ребенка вперед.
Для обучения ползанию на четвереньках рекомендуем использовать
матерчатые носилочки (полотенце, простыня). Ребенок лежит на животе.
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Учитель подсовывает под грудь ребенка полотенце, выравнивает концы
полотенца над спиной ребенка, приподнимает ребенка таким образом, чтобы
он опирался на колени и выпрямленные руки. Приподняв ребенка, учитель
раскачивает его вперед и назад, побуждая к движению. Затем он передвигает
носилочки вперед, побуждая ребенка выполнять шаговые движения руками и
ногами. Для того чтобы уменьшить нагрузку на руки и на ноги и облегчить
ребенку выполнение шаговых движений, учитель наклоняет носилочки
(вправо-влево). Для тренировки по отдельности шаговых движений рук и ног
рекомендуем использовать доску на колесиках. Если ребенок выполняет
шаговые движения ногами (на коленях), то кистями рук или предплечьями
опирается на доску. Если выполняет движения руками, то стоит на коленях на
доске.
Формирование умения сидеть.
Ожидаемый результат: сидение: сидение на полу с опорой, сидение на полу
без опоры, посадка из положения «лежа на спине», сидение на стуле.
Методические рекомендации: сначала ребенка высаживают на пол спиной к
опоре (стене, щиту и т.д.) с согнутыми или вытянутыми вперед ногами.
Опираясь руками о пол и удерживая голову в приподнятом положении,
ребенок учится сохранять равновесие. Затем ребенок учится сидеть на полу
без опоры. Учитель сажает ребенка (удобная для сидения поза) и помогает
ему сохранять равновесие, удерживая за руки. Ребенок учится садиться из
положения «лежа на спине» через поворот туловища и опору на предплечья.
Учитель фиксирует бедра ребенка, берет его за руку, поворачивает на бок и
тянет по направлению к себе. Начинать учить ребенка сидеть на стуле
рекомендуем с использования стульев с подлокотниками, при необходимости
фиксаторами.
Формирование умения вставать на колени из положения «сидя на пятках».
Ожидаемый результат: вставание на колени из положения «сидя на пятках».
Методические рекомендации: ребенка с нарушениями опорно-двигательного
аппарата учат вставать на колени из положения «сидя на пятках». Учитель,
отводя прямые руки ребенка назад — вверх ставит его на колени. Когда
ребенок самостоятельно встает на колени из любого положения, то он
опирается руками об опору (стена, стол и др.).
Формирование умения стоять на коленях.
Ожидаемый результат: стояние на коленях.
Методические рекомендации: для тренировки удержания равновесия
рекомендуем предлагать ребенку задания, например, сбивать теннисным
мячом кегли. Также проводятся упражнения на сохранение равновесия на
движущейся поверхности. Например, ребенок стоит на коленях на
туристическом коврике, который учитель двигает по полу.
Формирование умения ходить на коленях.
Ожидаемый результат: ходьба на коленях.
Методические рекомендации: обучение ходьбе на коленях начинается с того,
что учитель использует «поводок» («вожжи», кусок ткани и т.п.) для
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поддержки ребенка под грудью и под мышками. Учитель приподнимает
ребенка вверх, наклоняет в сторону, создавая опору на одно колено и
освобождая другое для выполнения шагового движения; небольшой наклон
вперед побуждает ребенка сделать шаг. Самостоятельно передвигаться
ребенок учится с опорой на предметы, например, тележку на колесах, мяч,
который ребенок перекатывает и т.д.
Формирование умения вставать из положения «стоя на коленях».
Ожидаемый результат: вставание из положения «стоя на коленях».
Методические рекомендации: ребенка с двигательными нарушениями учат
вставать из положения «стоя на коленях», опираясь на окружающие предметы
мебели, стену и т.п. Если ребенок самостоятельно не встает, то учитель
помогает ему: поддерживает ребенка под мышки, помогает перенести вес
тела на одну ногу. Ребенок, поставив другую ногу на стопу, встает, опираясь
на нее. Вставать со стула ребенок учится, опираясь одной или двумя руками о
стол, стену и т.д.
Формирование умения стоять.
Формирование умения выполнять движения ногами.
Ожидаемый результат: выполнение движений ногами: подъем ноги вверх;
отведение ноги в сторону; отведение ноги назад.
Методические рекомендации: ребенок стоит, держась за опору, и выполняет
движения ногами. Сначала он учится двигать ногу вперед, назад, в сторону,
не отрывая ее от пола. После этого ребенок учится поднимать прямую ногу в
разных направлениях. При необходимости учитель одной рукой захватывает
ногу ребенка в области пятки, другой рукой придерживает колено ребенка,
чтобы оно не сгибалось. Поднимать согнутую в колене ногу ребенок учится
до ориентира, заданного учителем. Когда ребенок учится отводить ногу назад,
учитель придерживает ее за голеностопный сустав.
Формирование умения ходить по ровной и наклонной поверхности, по
лестнице.
Ожидаемый результат: ходьба: по ровной горизонтальной поверхности (с
опорой, без опоры); по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без
опоры); по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры).
Методические рекомендации: ребенок с нарушениями опорно-двигательного
аппарата учится выполнять шаговые движения по ровной горизонтальной
поверхности в ходунках. Ходунки должны соответствовать росту ребенка,
иметь достаточное количество фиксирующих приспособлений. Учитель
сопровождает ребенка, поддерживая ходунки сзади, при необходимости
подталкивая их вперед, поворачивая в стороны, и придерживает ходунки. При
ходьбе по ровной горизонтальной поверхности в качестве опоры
рекомендуем использовать брусья, расположенные с обеих сторон на уровне
талии, тележку на колесах, которую ребенок катит перед собой, трость. После
этого ребенок учится ходить по наклонной поверхности: сначала
подниматься, а потом спускаться (пандус, пригорок). Сначала ребенок учится
подниматься по лестнице приставным шагом, располагаясь лицом к перилам
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и держась за них двумя руками. Если ребенок не ставит ногу на ступеньку, то
учитель помогает ему это сделать. Затем ребенок учится спускаться по
лестнице в том же положении. Учитель держит его за талию и направляет.
Потом ребенок учится подниматься и спускаться по лестнице, стоя боком к
перилам и держась одной или двумя руками за перила. Учитель держит
ребенка под руку и задает темп ходьбы.
Формирование умения ходить на носках, пятках, высоко поднимая бедро,
захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе,
приседе.
Ожидаемый результат: ходьба:
на носках;
на пятках;
высоко поднимая бедро;
захлестывая голень;
приставным шагом;
широким шагом;
в полуприседе;
в приседе.
Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения,
ориентируясь на образец, заданный учителем.
Формирование умения бегать, высоко поднимая бедро, захлестывая голень
назад, приставным шагом.
Ожидаемый результат: бег:
с высоким подниманием бедра;
с захлестыванием голени;
приставным шагом.
Методические рекомендации: сначала ребенок учится бегать по ровной
поверхности, ориентируясь на образец, заданный учителем. Учитель берет
ребенка за руку и бежит вместе с ним. Рекомендуем чередовать ходьбу с
бегом. При этом учитель называет выполняемое действие: «бежим», «идем».
Другие виды бега ребенок учится выполнять также, ориентируясь на образец,
заданный учителем. Бег приставным шагом ребенок выполняет, передвигаясь
правым или левым боком вперед (это бег галопом).
Формирование умения прыгать на двух ногах.
Ожидаемый результат: прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением
(вперед, назад, вправо, влево).
Методические рекомендации: обучение прыжкам начинают с выполнения
упражнений на батуте, при этом учитель находится напротив ребенка и
держит его за руки. Если упражнение выполняется на большом батуте, то
учитель прыгает вместе с ребенком. После этого ребенок учится прыгать на
полу. После того как ребенок научился прыгать на месте, он выполняет
прыжки с продвижением в различных направлениях (вперед, назад, вправо,
влево). На начальном этапе на пол кладут ориентир (лента, брусок, скакалка,
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нарисованная линия и т.д.). Внимание ребенка обращается на
перепрыгивание через ленту, брусок и др.
Формирование умения прыгать на одной ноге.
Ожидаемый результат: прыжки на одной ноге.
Методические рекомендации: сначала ребенок учится прыгать на одном
месте, затем с продвижением вперед и т.д. На начальном этапе обучения для
сохранения равновесия рекомендуем использовать опору (поручни, стена и
др.).
Формирование умения ударять по мячу ногой.
Ожидаемый результат: удары по мячу ногой: с места, с нескольких шагов, с
разбега.
Методические рекомендации: сначала ребенок учится ударять по мячу с
места с небольшим замахом. Учитель берет ногу ребенка, отводит назад и
ударяет ею по мячу. После этого ребенок учится ударять по мячу, пройдя
несколько шагов. Учитель ставит ориентир, определяющий расстояние до
мяча. Постепенно это расстояние увеличивается, и ребенок учится ударять по
мячу с разбега.

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация»

1. Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос.
Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия);
приветствие (прощание) с использованием мимики.
Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста.
Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия
(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за
помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с
использованием звучащего предмета.
Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью,
приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного
символа.
Выражение согласия (несогласия), удовольствии (неудовольствия),
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием
графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая
картинка, пиктограмма).
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек
с напечатанными словами.
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Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы
букв.
Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности,
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы,
задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера
(планшетного компьютера).
2.Развитие речи средствами невербальной коммуникации:

1.Импрессивная речь:
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов
семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание сов, обозначающих предмет
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые
приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).
Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь,
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть,
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и
др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко,
тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и
др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять,
второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, из, из-за и др.).
Понимание простых предложений.
Понимание сложных предложений.
Понимание содержания текста.

2.Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации:
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова
(электронного устройства).
Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса)
посредством напечатанного слова (электронного устройства).
Использование графического изображения (электронного устройства) для
обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь,
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства) для
обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать,
рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения
(электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет,
величина, форма и др.).
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Использование графического изображения (электронного устройства) для
обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь,
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства) для
обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно,
хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для
обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и
др.).
Использование электронного устройства для обозначения числа и количества
предметов (пять, второй и др.).
Составление простых предложений с использованием графического
изображения (электронного устройства).
Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического
изображения (электронного устройства).
Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям
с использованием графического изображения (электронного устройства).
Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием
графического изображения (электронного устройства).
Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием
графического изображения (электронного устройства).
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с
использованием графического изображения (электронного устройства).
Составление рассказа о себе с использованием графического изображения
(электронного устройства).
3. Чтение и письмо.
Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных слов,
обозначающих имена людей, названия предметов, действий.
Использование карточек с напечатанными словами как средства
коммуникации.

12. Система оценки достижений обучающихся планируемых
результатов освоения АОП ОУ (вариант 2) обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое
оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АОП ОУ
(вариант 2).

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку
результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по
итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся
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рекомендуется применять метод экспертной группы (на междисциплинарной
основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих
процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации
обучающегося желательно привлекать членов его семьи.

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки
достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит
анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности.

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки
экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной
компетенции обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями в развитии за год по каждому показателю по
следующей шкале:
0 – отсутствие динамики или регресс.
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия.
2 – минимальная динамика.
3 – средняя динамика.
4 – выраженная динамика.
5 – полное освоение действия.

Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной
всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень
жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и
анализа результатов обучения составляется характеристика учебной
деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных
компетенций.

Итоговая аттестация осуществляется образовательной организацией в
течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за
выполнением обучающимися специально подобранных заданий,
позволяющих выявить и оценить результаты обучения.

При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения
обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже
образовательных областей, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.

Система оценки результатов отражает степень выполнения
обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода;
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике;
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При оценке результативности обучения должны учитываться
особенности психического, неврологического и соматического состояния
каждого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с
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учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др.

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др., также необходимо учитывать степень
самостоятельности ребенка.

Оценка достижений производится путем фиксации фактической
способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве
возможного результата личностного развития по следующей шкале:
Уровень сформированности действий/операций:
0 – действие выполняется взрослым (ребенок только позволяет что-либо
сделать, действие не выполняет).
1 – действие выполняет совместно с педагогом.
2 – выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого.
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.
4 – выполняет самостоятельно по словесной инструкции (вербальной или
невербальной).
5 – выполняет действие самостоятельно.
Уровень сформированности представлений:
«узнает объект».
«не всегда узнает объект» (ситуативно).
«не узнает объект».

В случае затруднений в оценке сформированности действий,
представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ФАООП ОУ (2
вариант) должно быть освоение результатов освоения СИПР последнего года
обучения и развития жизненной компетенции обучающегося. При
отчислении ребенка из образовательной организации в связи с ее окончанием
учащемуся выдается свидетельство об обучении с перечнем учебных
предметов без отметок.

13. Индивидуальный учебный план (ИУП) 4 класс.
Учебный план АООП УО (вариант 2) для обучающегося с умеренной,

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, (далее
– учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных
областей, учебных предметов по годам обучения.

Вариант 2 АООП УО включает:
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 Специальную индивидуальную программу развития (СИПР).
 Индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные
области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития.

Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем,
предусмотренный учебным планом АООП обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Соотношение частей учебного плана – 60% - обязательная часть, 40% -
формируемая участниками образовательного процесса.

Учебный план МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли», реализующей вариант 2
АООП УО ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития, 4 класс, включает две части:

I – обязательная часть, включает шесть образовательных областей,
представленных девятью учебными предметами:
 Речь и альтернативная коммуникация.
 Математические представления.
 Окружающий природный мир.
 Человек.
 Домоводство.
 Окружающий социальный мир.
 Музыка и движение.
 Изобразительная деятельность.
 Адаптивная физкультура.

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса,
включает внеурочные мероприятия и коррекционные курсы, проводимые
различными специалистами:
 «Сенсорное развитие».
 «Предметно-практические действия».
 «Двигательное развитие».
 «Альтернативная коммуникация».
 Коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-
логопедом, педагогом-психологом и учителем-дефектологом.

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных и
групповых занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей
направленности для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение осуществляется исходя из особенностей
развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений,
входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности
развитие личности обучающегося средствами физического, нравственного,
эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов,
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с
обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной
организации.

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную
воспитательную работу), не учитывается и при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающегося, и при определении объёмов
финансирования, направляемых на реализацию АООП УО (вариант 2)
обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития.

При организации образования на основе СИПР индивидуальная
недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом
примерного учебного плана организация, реализующая АООП УО (вариант
2), составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с
указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных
планах объясняются разнообразием образовательных потребностей,
индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями
развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности.
У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём
учебной нагрузки распределится на предметные области.

Для детей, особые образовательные потребности которых не
позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АООП УО
(вариант 2), учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом:
увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы
коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой
нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6.
приложения соответствующего ФГОС-2021). Некоторые дети,
испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут
находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также
лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании
занятий.

Продолжительность урока/индивидуального занятия не должна
превышать 25 минут.

В учебном плане устанавливается количество учебных часов по
предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся
считается один ученик (индивидуальная работа).
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Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных
возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и
закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них
«среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта
к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического
содержания увеличиваются.

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме
индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей
направленности для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение может осуществляться образовательной
организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития
обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной
программы реабилитации инвалида.

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с
учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут.

Срок освоения СИПР АООП УО (вариант 2) данного
обучающегося с умственной отсталостью составляет 1 год.
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Индивидуальный учебный (недельный) план
ученика 4Б класса МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»

Фамилия Имя Отчество,
получающего образование по АООП УО (вариант 2),
обучающихся на дому на 2024-2025 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество
часов

I. Обязательная часть
1. Язык и речевая
практика

1.1 Речь и альтернативная
коммуникация

2

2. Математика 2.1 Математические представления 2
3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 2

3.2 Человек 2
3.3 Домоводство 1
3.4 Окружающий социальный мир 1

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 2
4.2 Изобразительная деятельность 3

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 2
Итого 17
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1. Сенсорное развитие 2
2. Двигательное развитие 1
3. Предметно-практические действия 1
4. Альтернативная коммуникация 2
Итого коррекционные курсы 6
ИТОГО 23
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

23
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