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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         Адаптированная основная  образовательная программа начального общего образования   

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - Программа, 

АООП НОО) – это образовательная программа, адаптированная для обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая освоение 

содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации/абилитации (далее - ИПРА) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования и обеспечения психолого - педагогической 

помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

          Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата разработана в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственный образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 1598 от 19 декабря 2014г. (в ред. приказа Минпросвещения РФ от 

08.11.2022 N 955); 

• Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФАОП 

НОО ОВЗ), утвержденной приказа Министерства просвещения РФ № 1023 от 24.11.2022г.; 

• Приказом Минпросвещения № 495 от 17.07.2024 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

адаптированных образовательных программ»; 

• Приказом Минпросвещения № 115 от 22.03.2021  «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденным;  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» является локальным нормативным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС НОО ОВЗ соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

         В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=441853#l84
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=441853#l84
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образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

• принцип целостности содержания образования; 

• 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; 

• 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; 

• принцип сотрудничества с семьей; 

• 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.   

         В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов 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).      

         В соответствии со спецификой образовательной деятельности ГБОУ АО 

«Северодвинская СКОШИ» и учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

предусмотрено три варианта АООП НОО: 6.2, 6.3, 6.4. 
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         Вариант 6.2. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но имеющих 

особенности психофизического развития, затрудняющие процесс овладения знаниями, 

нуждающихся в специальных условиях получения образования. 

        Вариант 6.3. предназначен для образования обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обязательными являются организация 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей.  

         Вариант 6.4. предназначен для образования обучающихся с НОДА с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития (далее ТМНР) и предусматривает разработку 

специальной индивидуальной программы развития (далее СИПР). 

        Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, в случае наличия у обучающегося инвалидности - с 

учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (далее ИПРА) в 

части создания специальных условий получения образования и мнения родителей (законных 

представителей). 

        Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с НОДА, получение образования вне зависимости от выраженности и 

характера нарушений опорно - двигательного аппарата.        

         В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта АООП НОО на другой и осуществляется образовательной организацией на 

основании комплексной оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК 

и с учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Структура АООП НОО    

В структуре каждого варианта АООП НОО три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

• Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с НОДА и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку, в которой раскрыты: цель и задачи АООП, срок освоения АООП, 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся), особые образовательные потребности обучающихся с НОДА; 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

• Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и для варианта 6.2 метапредметных  результатов, в том числе:  
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 программу формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2);  программу формирования базовых учебных действий (варианты 6.3, 6.4); 

 рабочие программы учебных предметов, программы коррекционно-развивающих   курсов, 

курсов внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы;    

 рабочую программу воспитания.  

• Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел содержит: 

 учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

 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 специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

 При разработке АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников.  

Механизм утверждения АООП НОО, внесения изменений и дополнений 

         Программа проходит согласование с Методическим советом школы, рассмотрение и 

принятие на Педагогическом совете, утверждается приказом директора ГБОУ АО 

«Северодвинская СКОШИ». Изменения и дополнения в АООП НОО вносятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год и утверждаются приказом директора школы. 
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I. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ВАРИАНТ 6.2. 

 

1.1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

          Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования (далее АООП НОО) обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее НОДА): обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО) обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

         Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

 личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с 

НОДА; 

 создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Представлены в разделе «Общие положения». 

Общая характеристика АООП НОО     

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

АООП НОО (вариант 6.2) предполагает пролонгированные сроки обучения и 
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составляет пять лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени: 

 коррекцию и развитие у обучающихся нарушенных функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии;  

 оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 

планомерного введения в более сложную социальную среду;  

 развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни;  

 развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

 проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей 

учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

основного заболевания обучающихся. 

Обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и   итоговой 

аттестации в иных формах. Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА 

адаптированной основной общеобразовательной программы при необходимости возможна 

реализация сетевой формы взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, 

так и иных организаций.  

По медицинским показаниям ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» организует 

обучение на дому, в т.ч. дистанционно.   

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

          Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи взрослых, 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

         Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

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

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

•   требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  
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•    необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

•   наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

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

взаимодействия с действительностью;  

•  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;  

•    коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций;  

•   обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения.  

         Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА реализуется через 

образовательные условия: специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий. Специальное обучение и услуги   охватывают 

физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе могут понадобиться 

вспомогательные технические средства для коммуникации (от простых до технически 

сложных: коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами, 

голосовые синтезаторы и другие). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, имеющие дефицит познавательных и социальных способностей, при освоении 

программного материала нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов 

для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения   

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  (вариант 6.2) 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО  отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с НОДА. 

  Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.   

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию.  



10 

 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Личностные результаты 

Личностные  результаты  освоения  АООП НОО  включают индивидуально-

личностные  качества  и  социальные  компетенции обучающегося:  овладение  жизненной  

компетенцией, обеспечивающей  готовность  к  вхождению обучающегося  в  более  

сложную социальную  среду;  социально  значимые  ценностные  установки обучающихся,  

социальные  компетенции;  личностные  качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

Личностные результаты освоения АООП НОО: 

1)   развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2)    овладение социально  бытовыми умениями,  используемыми  в повседневной жизни;  

3) овладение навыками коммуникации  и  принятыми  ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий;  

4)  способность к осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее временно-

пространственной организации;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9)   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия:  

– познавательные, регулятивные и коммуникативные;    

– овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями;  

– способность решать учебные и жизненные задачи;  

– готовность к овладению в дальнейшем АООП (ООП) основного общего образования.   

       Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 
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1)   овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)   формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)    использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач;  

7)   использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   формирование  умений  работать  с  учебной  книгой  для  решения коммуникативных и  

познавательных  задач  в  соответствии  с  возрастными  и психологическими особенностями 

обучающихся;  

9)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

10)  овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных  по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в  соответствии  с  целями  и  

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

11)   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, на наглядном материале,  основе  практической  

деятельности  и  доступном  вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на  уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;   

12)   готовность слушать собеседника и вступать в диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13)  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

14) овладение начальными сведениями  о  сущности  и  особенностях объектов,  процессов  

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и  отношения между объектами и процессами;  
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

17) формирование знаний и навыков по соблюдению правил безопасности в современной 

цифровой среде. 

Предметные результаты 

        Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения.   

         Русский язык: 

1) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

         Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

        Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

           Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

           Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

          Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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        Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

        Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

         Труд (технология): 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

        Адаптивная физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура 

(АФК)» определяются особенностями двигательного развития детей и медицинскими 

рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

         Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА 

конкретизированы в рабочих программах учебного предмета, курса. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

         По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 
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        Медицинская коррекция и реабилитация/абилитация: 

1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы); 

3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 

5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей), и объяснять педагогическому работнику (работнику школы) необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения; 

7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни; сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности; 

9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность (прогресс обучающегося в этом 

направлении); 

11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

       Психологическая коррекция познавательных процессов: 

1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений; 

3) увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия; 

5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

         Психологическая коррекция эмоциональных нарушений: 

1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний 
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обучающегося, способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

        Психологическая коррекция социально-психологических проявлений: 

1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы 

и цели; 

3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

4) умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

        Коррекция нарушений речи: 

1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

2) формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом; 

3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

5) автоматизация поставленных звуков; 

6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

       Коррекция нарушений чтения и письма: 

1) умение чтения разных слогов; 

2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

        Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

        Результаты освоения  АООП НОО  обучающимися  с  НОДА оцениваются  как  

итоговые на  момент  завершения  начального  общего образования. 

 

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной  образовательной программы  

начального общего образования (вариант 6.2.) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с НОДА (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 
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направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью.  

Подходы к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися АООП НОО 

опираются на следующие принципы: 

– дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития, а также особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

– динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

– единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что должно обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

•   оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

•   оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

•   оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решать задачи: 

– 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; 

– ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование 

универсальных учебных действий; 

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО; 

– предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА освоивших АООП НОО; 

– обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных достижений 

обучающихся. 

        Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику;  

• текущую и тематическую оценку;  
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• итоговую оценку;  

• промежуточную аттестацию; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

• независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с НОДА результаты овладения 

обучающимися АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так 

и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организации. 

Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с НОДА оцениваются на протяжении всего периода обучения с учетом их 

особых образовательных потребностей. Система оценки в ГБОУ АО «Северодвинская 

СКОШИ» строится на основе системно-деятельностного, уровневого и комплексного 

подходов с учетом возможностей и особенностей моторики, а также других сопутствующих 

нарушений лиц данной категории. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с учетом их особых образовательных потребностей. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

 Уровневый подход позволяет фиксировать разные уровни достижения обучающимися 

с НОДА планируемых результатов (от базового до повышенного) с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с двигательными нарушениями. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных, личностных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, 

в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся данной категории. 



19 

 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы используются:  

– тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, умениями и 

навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевых навыков;  

– тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам на 

протяжении всего периода обучения;  

– срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

– итоговые задания; 

– анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, позволяющие 

оценивать продвижение обучающихся в интеллектуальном, речевом и двигательном 

развитии и выявлять трудности в овладении учебным материалом и особенности их 

поведения.  

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, а 

также особенностями психофизического развития и имеющихся ограничений у 

обучающихся с НОДА. 

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у обучающихся с 

НОДА учитываются такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень 

двигательного развития, функциональные возможности рук, уровень владения устной 

экспрессивной речью, уровень развития работоспособности (н-р, истощаемость центральной 

нервной системы).  

Исходя из этого, при проведении оценки результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА создаются специальные условия, а именно: 

  специально организованное рабочее место в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья обучающегося с НОДА; 

  сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при 

необходимости); 

  использование ассистивных средств и технологий; 

  увеличение времени на выполнение заданий; 

  возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения и т.д. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов 

Целью оценки личностных достижений обучающихся на уровне НОО является 

получение общего представления о воспитательной деятельности образовательной 

организации и ее влиянии на коллектив обучающихся.  

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную работу и 

внеурочную деятельность. При оценке личностных результатов особое внимание обращается 

на развитие индивидуально-личностных качеств обучающихся с НОДА и на развитие их 

социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная депривация, 

некоторые особенности семейного воспитания обучающихся данной категории могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на формирование их личности и препятствовать 
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достижению личностных результатов на том уровне, на котором их достигают нормативно 

развивающиеся сверстники.  

Оценку личностных результатов и мониторинг их сформированности на основе 

наблюдения и диагностики осуществляют специалисты сопровождения совместно с 

классным руководителем и воспитателем. 

Оценка личностных результатов осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижения планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае 

необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов 

используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика. 

Для полноты оценки личностных результатов учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у 

обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной). 

При проведении мониторинговых исследований личностных результатов полученные 

результаты используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не 

подлежат итоговой оценке.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями осуществляется экспертной группой. Основной формой работы участников 

экспертной группы является ППк ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ». 

Критерии оценки: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: 

 речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения, работы с 

информацией, словесной регуляции собственных учебных действий; 

 регулятивные, необходимые для осознанной регуляции учебной и познавательной 
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деятельности; 

 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья. 

        Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА.   

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области.  

Оценка предметных результатов предлагает следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний и алгоритмов.  

Обобщённый критерий «применение» включает:  

– использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

– использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 
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направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание  

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагог учитывает 

особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижает отметки 

за медлительность, неточность движений и т.д. 

При оценке устного ответа учитываются речевые особенности обучающихся с 

двигательными нарушениями и не снижаются отметки за недостаточную интонационную 

выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не снижается оценка за следующее: 

•  неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение 

букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

•  выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 

неодинаковый их наклон и т. д.; 

•  нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

•  смешение сходных по начертанию букв; 

•  прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных 

движений.  

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие 

ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с не 

усвоением орфографических правил. В таких случаях учитель после выполнения 

контрольного диктанта совместно с учителем-логопедом разбирают характер ошибок и 

намечают пути их преодоления.  

При проведении изложений и сочинений обращается внимание на формирование у 

обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, последовательно и 

грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и грамматические 

конструкции. Для изложения подбираются тексты по содержанию, объему, словарю и 

синтаксическим конструкциям доступные обучающимся данной категории.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным 

материалом определяется, может ли обучающийся с двигательными нарушениями: 

• рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

• сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  

• используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный вопрос;  

• обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т.д. 

     Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной 
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речи обучающихся с НОДА заменяется письменными работами в доступных им форматах. 

Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, дающих возможность вести персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся. 

Особенности оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области 

обеспечивают обучающимся с НОДА эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и 

профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. Требования к 

результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно 

к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. Оценка результатов освоения обучающимся с 

НОДА программы коррекционной работы осуществляется посредством стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики специалистами сопровождения (учителем-

логопедом, педагогом-психологом). Результаты фиксируются в индивидуальной карте 

развития обучающегося каждым специалистом.  Для оценки эффективности программы 

коррекционной работы используется также оценка уровня достижений ребенка на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума образовательной организации.  

Оценка результатов курсов коррекционно-развивающей области и программы 

коррекционной работы обучающихся с НОДА, составляющей неотъемлемую часть АООП 

НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программ курсов коррекционно-развивающей области и программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. К таким интегративным показателям в 

соответствии со ФГОС НОО относятся: 

 проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

 способность осуществлять самостоятельную целенаправленную деятельность в ходе 

выполнения учебных заданий; 

 сформированность функций самоконтроля и осознанной регуляции учебной и 

познавательной деятельности; 

 способность своевременно обратиться за помощью и использовать ее для достижения 

результата; 

 способность грамотно излагать свои мысли, строить развернутую лексико-грамматически 

правильно оформленную фразу; 

 способность осуществлять учебное сотрудничество, выстраивать коммуникацию в 

соответствии с социальной ситуацией; 

 способность элементарной регуляции поведения, проявления попыток регулировать свое 

эмоциональное состояние; 

 повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 расширение представлений об окружающей действительности; 
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 развитие познавательной деятельности (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений, внимания и др. познавательных процессов); 

 способность к проявлению социальной активности. 

Оценкой достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции служит анализ 

изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим критериям: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

•  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

•  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия  

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка результатов коррекционной работы носит дифференцированный характер, 

осуществляется с помощью экспериментально-психологических методов, опроса, 

анкетирования, метода экспертных оценок и др. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки образовательных достижений адаптируется в соответствии с 

образовательными потребностями данного ребенка. Специальные условия проведения 

стартовой, текущей и промежуточной аттестации обучающегося с НОДА включают: 

•  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающегося с 

НОДА; 

•  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

•  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающегося с НОДА: 

– упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

– упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

– в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося с НОДА (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
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– увеличение времени на выполнение заданий; 

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

К оценочным процедурам относятся контрольные, проверочные и диагностические 

работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность 

которых не менее 30 минут. Объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, 

отводимого на изучение данного учебного предмета  в текущем учебном году, не чаще 1 раза 

в 2 недели. 

Стартовая диагностика проводится в начале подготовительного класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования, а также может 

проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. В текущей 

оценке используется различные формы, в т.ч. индивидуальные и групповые и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета, а также   особенностей психофизического развития и имеющихся ограничений у 

обучающихся с НОДА. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

По учебным предметам, курсам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самим 

Учреждением.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов 
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и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ». Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждого учебного года 

по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижения предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки, которая осуществляется по 

завершению обучения на уровне начального общего образования и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету, курсу. 

В соответствии с ФГОС НОО предметом итоговой оценки освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО является достижение предметных результатов и достижение результатов 

освоения программы коррекционной работы, необходимых для продолжения обучения на 

уровне основного общего образования. В соответствии с требованиями Стандарта 

достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности образовательного 

организации. 

Итоговая оценка фиксируется в характеристике обучающегося, которая готовится на 

основании: 

•  объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

•  экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного учащегося на уровне начального общего образования. 

В характеристике обучающегося: 

•  отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

•  даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

 

1.2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Цели и задачи программы формирования УУД 

        Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА при получении 

начального общего образования; 

• связь УУД с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся;  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

• описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного  

к начальному общему образованию. 

         Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА   

определяется на этапе завершения обучения на уровне начального общего образования. 

         Программа формирования универсальных учебных действий учащихся с НОДА 

является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов, 

программы коррекционной работы. 

        Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с НОДА и 

призвана способствовать формированию УУД, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. 

       Цель программы формирования УУД:  формирование обучающегося с НОДА как 

субъекта учебной деятельности. 

Задачи: 

-     формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

-  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную 

помощь педагогического работника. 

       Программа формирования универсальных учебных действий   начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) обеспечивает:  

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области;  

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;  

• реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования;  

• создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

• целостность развития личности обучающегося. 
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Описание ценностных ориентиров содержания образования  

при получении начального общего образования 

        Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Целевая установка Содержание целевой установки 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 

 осознание себя как гражданина России, чувства гордости 

за свою родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Формирование 

психологических условий 

развития общения, 

сотрудничества 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников 

Развитие ценностно-

смысловой сферы личности 

на основе 

общечеловеческих 

принципов нравственности 

 способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств 

 Развитие умения учиться 

как первого шага к 

самообразованию и 

самовоспитанию 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности личности   

- формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать; 

- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; 
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- целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества,  в пределах своих возможностей. 

 

         Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

         В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

         Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). 

          Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

       Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её сферы и специально  предметного 

содержания. 

        Результаты формирования УУД определяются индивидуальными особенностями 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Результаты формирования 

УУД 

Значение УУД 

для обучения 

  

Личностные 

Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор 

в мире мыслей, 

чувств, ценностей 

и отвечать за этот 

выбор 

Виды: 

-  личностное, 

-   положительное отношение к 

школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

- мотивация на учебную 

деятельность, включающую 

социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы; 

Обеспечивают 

ценностно–

смысловую  

ориентацию  

обучающихся  

и  ориентацию  

в  социальных  

ролях   и  

межличностных    
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профессиональ-

ное,   

жизненное  

самоопределе-

ние; 

- смыслообра 

зование, т.е. 

установление 

обучающимися 

связи  между  

целью  учебной  

деятельности  и  

её  мотивом;     

- нравственно 

этическая 

ориентация. 

- учебнопознавательный интерес  

к учебному материалу; 

- развитие потребности в сенсорно-

перцептивной деятельности, 

способность к использованию 

адекватных учебным задачам 

способов чувственного познания;  

- ориентация на понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок 

учителей, сверстников, родителей; 

- способность к оценке своей 

учебной деятельности;  

- способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

- знание основных моральных норм и 

ориентацию на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни 

(в том числе охрану анализаторов и 

нарушенного зрения) и её 

реализацию в реальном поведении и 

поступках;  

- потребность в двигательной 

активности, мобильность; 

- ориентация на самостоятельность, 

активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах 

деятельности; 

- принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувства прекрасного  и 

эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой; 

- владение доступными видами 

искусства. 

отношениях.   

Регулятив-

ные   

Умение 

организовывать 

свою учебную 

- принятие и сохранение учебной 

задачи; 

- учет выделенных учителем 

Обеспечивают 

обучающимся 

организацию 
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деятельность ориентиров - действий в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- планирование собственных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- осуществление итогового и 

пошагового контроля по результату; 

- оценка правильности выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

- адекватное восприятие 

предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей;  

- адекватное использование всех 

анализаторов для формирования 

компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и 

результат действия; 

- внесение необходимых корректив в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использование 

записей результатов решения задачи; 

- использование регулирующей и 

контролирующей функции зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

-  алгоритмизация действий как 

основа компенсации. 

своей учебной 

деятельности. 

Познава-

тельные    

Умение 

результативно 

мыслить  

и работать  

с информацией  

в современном 

мире 

 - осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществление записи (фиксация) 

выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в 

Обеспечение 

общеучебных, 

логических 

учебных умений 

и навыков,  

а также 

постановки  

и решения 

проблемы. 
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том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использование знаково- 

символических средств, в том числе 

моделей и схем, для решения задач; 

- построение сообщений в устной и 

письменной форме; 

- ориентация на разнообразие 

способов решения задач; 

- смысловое восприятие 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- осуществление аналитико-

синтетической деятельности 

(сравнение, сериация и 

классификация), выбор основания и 

критерией для указанных логических 

операций;  

- установление причинно 

следственных связей в изучаемом 

круге явлений; 

- осуществление подведения под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- установление аналогии; 

- владение рядом общих приёмов 

решения задач; 

- предупреждение вербализма знаний 

и умений; установление связи 

чувственного и логического; 

- адекватное использование 

информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли 

зрения;  

- владение компенсаторными 

способами познавательной 

деятельности. 

Коммуника-

тивные   

Умение общаться, 

взаимодействоват

ь с людьми 

- адекватное использование 

коммуникативных, прежде всего 

речевых, средств для решения 

различных коммуникативных задач, 

построение монологических 

высказываний (в том числе с 

сопровождением в форме 

Обеспечивают  

социальную 

компетентность 

и учёт позиции 

других людей, 

партнеров по 

общению или 
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аудиовизуальной поддержки), 

владение диалогической формой 

коммуникации, используя, в том 

числе, средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

- учет разных мнений и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулирование собственного 

мнения и позиций; 

- формулирование вопросов, 

необходимых для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых 

средств для решения различных 

коммуникативных задач, построение 

монологических высказываний, 

владение диалогической формой 

речи; 

- адекватное использование 

компенсаторных способов, 

зрительного восприятия для решения 

различных коммуникативных задач;  

- использование невербальных 

средств общения для взаимодействия 

с партнером. 

деятельности; 

умение слушать 

и вступать в 

диалог; 

участвовать  

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

сотрудничать  

со сверстникам 

и  взрослыми. 

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

       Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования 

УУД.  

Русский язык:  

 формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий (процессы 

анализа, синтеза, установление причинно- следственных связей);  

 развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 

модели с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение: 

 формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) с 
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учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Математика: 

 развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических;  

 формирование учебных действий планирования последовательности шагов при решении 

задач;  

 различение способа и результата действия;  

 использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как УУД с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА 

Иностранный язык 

         Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

        Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

         Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

Окружающий мир 

      Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой деятельности с 

характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. 

     Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
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Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально  этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

         Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

        Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует также формированию 

общепознавательных УУД: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно  следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

Изобразительное искусство 

         Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с формированием 

познавательных, регулятивных действий. 

        Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся.  

        Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно  следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

- целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в  

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

        Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Музыка 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
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познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

      Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.    

       В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные УУД на основе  

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства,  

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

Труд (технология)   

Труд (технология) становится опорным предметом для формирования системы УУД в 

начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно  преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково  символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; 

прогнозирование; контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно  продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно  преобразующей символико 

 моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

Адаптивная физическая культура 

       Этот предмет обеспечивает прежде всего формирование личностных универсальных  

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

АФК как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений: 

 планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий: 

 развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации;  

 в командных видах спорта: 

      формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;  

      договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности;  

      конструктивно разрешать конфликты; 

      осуществлять взаимный контроль;  

      адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата.  

Типовые задачи формирования УУД 

         Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, информационно-коммуникационные технологии), 

обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. Типовые 

задачи применяются на всех предметах учебного плана и курсах внеурочной деятельности. 

Распределение типовых задач внутри предмета/курса внеурочной деятельности обеспечивает 

планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий в течение учебного года. 

        Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

педагогом на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка. 

         В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 
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        Типовые задачи не следует смешивать с учебными заданиями, составленными на 

конкретном учебном материале, данное понятие значительно шире, каждая типовая задача 

предоставляет возможность составить на ее основе большое количество учебных заданий. 

      Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий; 

Типовые задачи формирования регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

УУД 
Типовые задачи формирования 

УУД 

Регулятивные 

Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

Планирование 
Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Прогнозирование 
Технология безотметочного оценивания 

(прием «Прогностическая самооценка») 

Контроль 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Проверь 

себя») 

Коррекция 

Технология безотметочного оценивания 

(прием «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом») 

Оценка 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Комментирование устных ответов», «Гибкая система 

балльной оценки») 

Рефлексия 

способов и 

условий действия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

«Рефлексию» 

Познавательные 

Общеучебные 

Постановка и решение учебной задачи. Проектные задачи / 

групповые проекты. 

Учебное сотрудничество. Теория поэтапного 

формирования умственных действий. Учебно-
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познавательная (учебно-практическая) задача на 

ценностные установки, коммуникацию 

Знаково-

символические 

Постановка и решение учебных задач, включающая 

моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т. п.) 

Логические 
Постановка и решение учебной задачи. Учебные задания, 

формирующие логические универсальные действия 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

решение проблем 

Коммуникативные 

Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на сотрудничество. Постановка и решение учебной 

задачи. Проектные задачи / групповые проекты 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск 

информации 
Составление плана текста 

Понимание 

прочитанного 

Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными 

картами 

Оценка 

информации 
Учебное сотрудничество. Проектные задачи 

       Систематическое применение приведенных выше типовых задач обеспечивает 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА при получении НОО 

определяется на этапе завершения обучения. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

         На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению, которая исследуется в школе как психологом, так и учителем 

начальной школы.              

        Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) включает в 

себя физическую и психологическую готовность.  

        Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

       Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих: 

 принятие ребёнком новой социальной позиции школьника;  

 возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению;  
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 усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

        Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.        

       Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

        Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

         Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

         Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Умственную 

зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, 

памяти, внимания, воображения.  

         Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений.  

        Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

 Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

         Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
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поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

 

1.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

         Рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Окружающий 

мир», «Труд (технология) в полной мере соответствуют Федеральным рабочим программам. 

Рабочие программы по учебным предметам: «Математика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Адаптивная физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики», коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности представлены в 

приложении к АООП НОО. 

1.2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 

другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное 

знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 

развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное 

и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

         Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. 
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Содержание обучения 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие 

звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диалогической 

формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации; 

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 

формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов (рассказов) по 

интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения, 

установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих, слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места 

ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
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в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или 

печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом образом и 

послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по 

вопросам «кто?», «что?», «что делает?», «какой (-ая, -ое, -ие)?» «как?» «где?». 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с 

числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам «что делает?» «что делал?» «что будет 

делать?», обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее 

время», «будущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет и 

состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки 

действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; 

отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 

пере-; на-; вз- (вс-); с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, - ист, -тель, -арь. 
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Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

4. Сведения по грамматике и правописанию: 

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с 

буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, 

перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и 

безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных 

слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой - под 

воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель 

мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные. Разделительные 

знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное написание со 

словами предлогов с(со), из, к, от; 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. 

Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение 

расположить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек; 

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, 

подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- 

и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные 

слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, 

в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне 

слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, 

от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. 

Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с 

приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, 

на, от, по, с, у); 

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, вопросы. Род 

существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по 

числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода и 
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его отсутствие у существительных мужского рода («рожь - нож», «ночь - мяч», «вещь - 

плащ», «мышь - камыш»). Изменение имен существительных по падежам в единственном 

числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных 

окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме 

существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). Склонение имен существительных во 

множественном числе. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. Имя прилагательное. Его значение, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание 

окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений 

в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме 

глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов 

во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься, -тся, -ться; 

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?». Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы 

«что делает?», «что делал?», «что сделает?», «что сделал?». Умение ставить вопросы к 

словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие 

и противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи 

словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова; 

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. Предложения 

повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по смыслу 

слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Предложения с однородными 

членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонация перечисления, 

занятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 

запятую перед союзами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за 

значением предложений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, 

восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых предложений, 

предварительно проанализированных в классе. 

5. Развитие речи: 
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а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, 

качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей 

животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, 

детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности 

лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, 

обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, 

различающиеся по завершенности и незавершенности и другое. Слова, обозначающие 

сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, 

выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, 

образные выражения. Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение 

говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие 

высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы); 

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными 

членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными 

причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов 

с использованием тематического словаря. Составление и запись рассказов 

повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом (по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому 

плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного 

рассказа под руководством педагогического работника в форме вопросов, 

повествовательных предложений. Введение в рассказы элементов описания. Понятие об 

изложении. Изложение под руководством педагогического работника, по готовому и 

коллективно составленному плану. Выражение связи между частями текста и 

предложениями с помощью слов «вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и других». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с 

элементами рассуждения (с помощью педагогического работника). Подробный и сжатый 

рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи);  

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при 

знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, 

близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, 

экскурсий и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой. 

Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в 

определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 

времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа 

(начало, середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их применения: 

1)  сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

1.2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  рабочей программы воспитания. 

         Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести 

обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное 

развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

        Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основной школе, 

а также будут востребованы в жизни. 

Содержание обучения 

          Виды речевой и читательской деятельности. 

1. Чтение: 

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
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предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно¬изобразительных материалов; 

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
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сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; 

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

2. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

6. Обучение произношению.  

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при 

чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 

формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении других 

обучающихся, так и своем собственном и исправлять их: 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении 

текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено 

и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах 

(по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием педагогического работника, 

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в 

диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 

изменении формы слова (рука - руки); 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков 

речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) 

в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных 

перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, 

съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное 

произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное 

произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 
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Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, 

пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение 

гласных звуков в слова: a-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. Дифференцированное произношение 

согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых 

слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил 

орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке 

предлогов со словами). Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, 

трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места 

ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на 

звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по 

надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные в конце слов и 

перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один 

долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания - ого, -его 

- как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в словах не произносятся 

(«чу(в)ствуют», «со(л)нце»); соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - здн («чес(т)но», 

«поз(д)но»); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными («в саду», 

«из сада», «под стулом»); гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] 

(«живот»); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э[, [и] произносятся мягко 

(«перо», «писать», «Петя»); предлог с существительным типа «с братом», «с дедушкой» 

произносится как [збратом], [з де душкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится как [х] 

([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] («щипать»); окончания -тся, -ться 

произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] употребляются следующим за ним шипящим 

([шшил], [ижжарил]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). Воспроизведение повествовательной, 

вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление 

навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, 

отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего 

отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей  программы воспитания. 

          Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  

 освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;  

 обогащение духовного опыта обучающихся; 

 развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия  
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гуманистических норм жизни; 

 приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии 

с экологическими нормами поведения;  

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Содержание обучения 

1. Человек и природа. 

         Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

         Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

         Звёзды и планеты. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.      

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

          Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

          Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

         Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

        Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

         Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

        Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

        Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

       Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

       Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

         Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

        Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
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животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

        Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2-3 примера на основе наблюдений). 

       Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

         Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

        Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

        Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

       Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно¬нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 

       Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.     

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

        Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

         Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
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  других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

        Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

        Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

        Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

        Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

       Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

        Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

        Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I, Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

         Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

         Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

         Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

         Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

         Правила безопасного поведения в природе. 

         Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

1.2.2.4.Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания и 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

        Важной особенностью уроков труда на уровне начального общего образования является 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также личностного развития обучающихся с двигательными 

нарушениями. Продуктивная предметная деятельность на уроках является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся с НОДА, стремления 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. Занятия продуктивной деятельностью 

закладывают основу для формирования у обучающихся с двигательными нарушениями 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой 

деятельности как предпосылки для успешной социализации личности обучающихся в 

младшем школьном возрасте с учетом особенностей их развития. 

        В ходе реализации учебного предмета «Труд (технология)» необходимо учитывать 

особенности обучающихся с НОДА: нарушения общей моторики и функциональных 

возможностей рук, нарушения речи, недостаточность пространственных и временных 

представлений, несформированность зрительно- моторной координации и другие. 

Нарушения захватывающей и манипулятивной функции кисти руки, а также наличие 

гиперкинезов, тремора и мышечной слабости значительно затрудняют усвоение учебного 

предмета обучающимися с НОДА. Дополнительные сложности создают психологические 

особенности (пониженный фон настроения; ограниченность социальных контактов; 

заниженная самооценка; уход в болезнь; ориентация на помощь извне, требование помощи 

от окружающих даже в ситуациях, когда возможно выполнить необходимые действия 

самостоятельно). Многие действия (умственные и физические) на уроках труда (технологии) 

обучающиеся с НОДА выполняют медленнее своих сверстников, поэтому времени на 

освоение даже доступных трудовых операций им требуется гораздо больше. 

         В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей каждого 
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обучающегося с двигательными нарушениями, необходимо отбирать наиболее доступные 

для выполнения работы. 

         При реализации учебного предмета следует подготовить руки к более сложным 

манипуляциям с учетом необходимой последовательности в формировании, развитии 

движений руки, координации руки и глаза, ориентировки в пространстве, снятия 

напряженности и усталости. На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный 

подход, уделять особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные 

нарушения. Задания следует усложнять по мере выработки прочных умений и навыков с 

учетом двигательных возможностей. 

        Для профилактики нарушений внимания, повышения работоспособности обучающихся 

с НОДА на уроках труда (технологии) необходимо: дозирование интеллектуальной нагрузки; 

планирование смены видов деятельности; проведение двигательных разминок и 

специальных релаксационных упражнений, использование специальных методов и приемов 

предъявления материала с учетом характера двигательного нарушения. Для повышения 

эффективности усвоения учебного материала рекомендуется применять коллективные 

формы работы и работу в парах, а также активно использовать информационно-

коммуникационные технологии. Для обучающихся с НОДА необходимы изменения 

способов подачи информации, широкое использование наглядности. 

       В процессе реализации рабочей программы используются здоровьесберегающие 

технологии. 

       Для реализации учебной дисциплины «Труд (технология)» обучающимися с НОДА 

необходимо наличие специальных образовательных условий с учетом их особых 

образовательных потребностей: 

 регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями; 

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание 

образовательных областей; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных функций; 

 индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений; 

 предоставление услуг ассистента-помощника, тьютора; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение переносу сформированных трудовых навыков и умений в новые 

ситуации; 

 организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

 обеспечение специальными приспособлениями и адаптированным учебным местом с 

учетом структуры нарушения. 

       Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. На каждом уроке после 20 

минут занятий проводится 5-минутную физкультурную паузу с включением лечебно-

коррекционных мероприятий. 

       Реализация учебной дисциплины «Труд (технология)» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА при создании специальных образовательных условий 

позволит обучающимся при наличии двигательных возможностей овладеть приемами труда 
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с использованием доступных инструментов; овладеть общими трудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, осуществить в 

будущем правильный профессиональный выбор с учетом двигательных, речевых, сенсорных 

и других нарушений; научиться правильным и рациональным действиям при выполнении 

трудовых заданий. Также на уроках по предмету «Труд (технология)» решаются задачи по 

развитию пространственной ориентировки и зрительно-моторной координации. 

        Коррекционно-развивающая направленность содержания учебного предмета является 

также действенным средством при коррекции нарушений: развивается мотивационно-

ценностная сфера обучающихся с НОДА, совершенствуются навыки контроля и 

самоконтроля, формируется ориентировочная основа действий, развивается 

коммуникативная сфера. 

        Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с НОДА, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с двигательными нарушениями. 

         Программа по труду (технологии) направлена на решение системы образовательных, 

развивающих, воспитательных и коррекционных задач. 

        Образовательные задачи: 

• формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

• становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах 

и технологиях создания, исторически развивающихся современных производствах и 

профессиях; 

• формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема) на доступном для 

обучающихся с НОДА уровне; 

• формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений с учетом психофизических 

особенностей обучающихся. 

        Развивающие задачи: 

• развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование доступных практических умений; 

• расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в доступной практической деятельности; 

• развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

• развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

• развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности. 

        Воспитательные задачи: 

• воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 



59 

 

• воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

• становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязь рукотворного мира с миром природы; 

• воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

         Коррекционные задачи: 

• обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых действий с 

учетом двигательных возможностей и ограничений, способам захвата и удержания 

различных предметов и инструментов, движения руки при выполнении различных трудовых 

действий; 

• поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для успешного 

выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА; 

• развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, мышления, 

развитие речи, усвоение элементарного технического словаря; 

• овладение безопасными приемами труда (при наличии такой возможности с 

использованием доступных инструментов, механизмов и машин), отдельными видами 

бытовой техники с учетом двигательных возможностей и ограничений обучающихся с 

НОДА. 

Основные принципы и подходы к реализации учебного предмета «Труд (технология)». 

        В основу разработки рабочей программы для обучающихся с НОДА заложены 

деятельностный и дифференцированный подходы. 

       Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающегося с двигательными нарушениями младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности. 

        Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА, проявляющийся в неоднородности возможностей освоения 

содержания учебного предмета «Труд (технология)». Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательной программы обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

        В основу разработки программы положены следующие принципы:  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип вариативности (возможность использования различных подходов к отбору 

содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума 

образования с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА); 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося с двигательными нарушениями и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

двигательными нарушениями; 

• принцип учета типологических и индивидуальных психофизических особенностей 

развития обучающегося с НОДА; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании программы 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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        Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

технологии, профессии и производства. 

• Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; технологии работы с природным 

материалом; технологии работы с текстильными материалами; технологии работы с другими 

доступными материалами. 

• Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации); конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов; робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

• Информационно-коммуникативные технологии (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации). 

         В процессе освоения программы по труду обучающиеся овладеют основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности 

коммуникабельности, чувства ответственности, умение искать и использовать информацию. 

         В программе учебного предмета «Труд (технология)» осуществляется реализация 

широкого спектра межпредметных связей с учебными предметами: 

 «Математика»: моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами; 

 «Изобразительное искусство»: использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 «Окружающий мир»: природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции; 

 «Русский язык»: использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности; 

 «Литературное чтение»: работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

        Возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

         Общее число часов, отводимых на изучение учебного предмета «Труд (технология)» в 

подготовительном - 4 классах - 168 (по 1 часу в неделю): 33 часа в подготовительном и 1 

классах и по 34 часа во 2 - 4 классах. 

Содержание обучения 

         Для изучения модулей «Работа с конструктором», «Конструирование и моделирование 

из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов»  

вводится подготовительный этап  по формированию базовых составляющих конструктивной 

деятельности (пространственных представлений, зрительно-моторной координации); 

введение в систему занятий специальных упражнений для нормализации мышечного тонуса, 

дыхания, расширения функциональных возможностей кистей рук; использования 

специального оборудования с учетом степени тяжести двигательных нарушений. При 

обучении конструированию обучающихся с НОДА используются следующие приемы: 

конструирование по образцу, по модели, по условиям, по схеме, по заданной теме и по 

замыслу (свободное). Особое внимание уделяется ознакомлению обучающихся с материалом 
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для конструирования, санитарно-гигиеническими требованиями и правилами безопасности 

при работе с ним, с условиями его использования на уроках. 

Подготовительный класс 

1. Технологии, профессии и производства: природное и техническое окружение 

человека. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Безопасное 

использование и хранение инструментов. Профессии родных и знакомых. Традиции и 

праздники народов России. 

2. Технологии ручной обработки материалов: бережное использование 

обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия. Общее представление. 

Способы разметки деталей: по шаблону, линейке с использованием рисунков, простейшей 

схемы. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, сшивания. 

Приемы и правила аккуратной работы с клеем. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другое), 

их правильное, рациональное и безопасное использование. Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и другие). 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции. 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

3. Конструирование и моделирование: простые конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и другое. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, изготовление изделий по образцу. 

4. Информационно-коммуникативные технологии: демонстрация педагогом 

материалов на информационных носителях. Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

• воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную); 

• анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку; 

• сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

• воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать ее в работе; 

• понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок). 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, уважительное отношение к одноклассникам; 

• строить несложные высказывания. 
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Регулятивные УУД: 

• принимать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

• действовать по плану, предложенному учителем; 

• организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока; 

Совместная деятельность: 

• проявлять положительное отношение к включению в совместную работу; 

• принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

1 класс 

       1.Технологии, профессии и производства 

       Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие о происхождении, 

разнообразии. материалах Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы.             

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

       Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

       Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

         Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

         Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

         Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

способов и приемов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной 

и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей 

из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью, клея, скручивание, сшивание 

и др. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

        Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Приемы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы. 

        Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объемные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

        Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и 

заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

        Использование дополнительных отделочных материалов. 

 3.Конструирование и моделирование  

        Объемные конструкции из разных материалов и способы их создания. Общее 
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 представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий 

по рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

       Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

• воспринимать и использовать предложенную инструкцию (графическую); 

• анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку; 

• сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

• воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать ее в работе; 

• понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

• строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

Регулятивные УУД: 

• удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

• работать с опорой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в 

коллективном построении простого плана действий; 

• понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

• организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

• выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

• проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

• принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 класс 

       1. Технологии, профессии и производства  

        Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учетом данного принципа. Общее представление о 
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технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

        Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

        Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

        Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

         Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

         Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. 

Чертежные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приемы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

        Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

        Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 

на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и ее варианты 

(крестик, стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Поиск информации.  Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

• выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

• выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных 

критериев; 

• строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

• воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

• осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

• получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее в 

работе; 

• понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

• выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать свое мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

• делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу; 

• организовывать свою деятельность; 

• понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

• прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

• выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

• выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

• выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

3 класс 

1. Технологии, профессии и производства  

        Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

        Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-
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прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках труда. 

         Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

         Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

       Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

       Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчиненный). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

         Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

         Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приемов их рационального и безопасного использования под 

контролем педагогов с учетом двигательных возможностей. 

        Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Изготовление 

объемных изделий из разверток с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

развития обучающихся с НОДА.  

        Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развертки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчетов, несложных построений. 

        Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом под контролем педагогов с учетом двигательных возможностей. 

       Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

3. Конструирование и моделирование  
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        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жесткость и 

устойчивость конструкции. 

        Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учетом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

        Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет , видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

• осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

• определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; 

• классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

• читать и воспроизводить простой чертеж/эскиз развертки изделия; 

• восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

• анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

• на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

• описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
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• формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения; 

• прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

• выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочеты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

• выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

• справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

• выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

• осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 класс 

1. Технологии, профессии и производства  

        Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

др.). 

        Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

        Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы ее защиты. 

        Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, 

вышивка и др.). 

        Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

        Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

        Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/измененными требованиями к изделию. 

        Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 
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        Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

         Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА. Строчка петельного стежка и ее 

варианты («тамбур» и др.), ее назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий при наличии 

двигательных возможностей. 

         Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

         Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

        Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

        Робототехника Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

       Работа с доступной информацией в Интернете  и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

• анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

• выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку 

изделия; 

• решать простые задачи на преобразование конструкции; 
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• выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

• соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

• классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

• выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учетом указанных критериев; 

• анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

• находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

• на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

• осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

• использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

• описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

• создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

• осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

• планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять ее в 

соответствии с планом; 

• на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

• выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

• проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 
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• в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

        При реализации содержания учебного предмета «Труд (технология)» недоступные и 

(или) небезопасные для обучающихся с НОДА виды учебно-практической деятельности 

должны быть исключены или заменены на другие.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета труд (технология) 

Личностные результаты  

         В результате изучения предмета «Труд (технология)» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

• осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

• проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

• проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА; 

• проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

проблемами на доступном для обучающихся уровне; 

• готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности с учетом речевых возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Метапредметные результаты  

        К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с НОДА 

формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях с учетом психофизических особенностей развития; 

• осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков с учетом психофизических особенностей развития; 

• сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

• делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике с учетом речевых возможностей; 

• использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности при наличии двигательных возможностей; 
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• комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей при 

наличии двигательных возможностей; 

• понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

• осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

• анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями с учетом психофизических особенностей 

развития; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности ее использования для решения 

конкретных учебных задач; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге с учетом речевых возможностей; 

• создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

• строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания с учетом 

речевых возможностей; 

• объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия с учетом 

речевых возможностей. 

Регулятивные УУД: 

• рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы) с учетом двигательных возможностей; 

• выполнять правила безопасности труда при выполнении работы с учетом двигательных 

возможностей; 

• планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

• выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

• организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 
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• проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «труд (технология)» 

        Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Труд 

(технология)» определяются с учетом психофизических особенностей обучающихся. 

Исключаются требования к овладению недоступными для моторной реализации видами 

учебно-практической  деятельности. Для демонстрации результатов освоения программы 

отбираются доступные и безопасные для обучающихся с НОДА виды деятельности с учетом 

их индивидуальных особенностей и двигательных возможностей. 

       При планировании и оценке предметных результатов необходимо учитывать речевые и 

коммуникативные возможности обучающихся. При наличии объективных  ограничений не 

предъявляются требования к качеству устной речи, объему и темпу высказываний в 

монологической и диалогической речи.  

Подготовительный    класс 

         К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится: 

• правильно организовывать свой труд: убирать рабочее место, поддерживать порядок на 

нём в процессе труда на доступном уровне; 

• применять правила безопасной работы ножницами и аккуратной работы с клеем; 

• действовать по предложенному образцу; 

• определять названия основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической 

работе при наличии двигательных возможностей; 

• определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.); 

• выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке с учетом двигательных 

возможностей обучающихся; 

• понимать смысл понятий «изделие», «образец», «материал», «инструмент»; 

• обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте на доступном 

уровне; 

• рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

• распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.); 

• называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать в соответствии со своими 

возможностями; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• называть последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

• выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий на доступном 

уровне; 

• резать ножницами, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой при наличии двигательных возможностей; 
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• собирать изделия с помощью клея, пластических масс и других материалов при наличии 

двигательных возможностей; 

• с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на образец исходя из 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА; 

• различать разборные конструкции несложных изделий; 

• понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

изделия из различных материалов по образцу с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА; 

• осуществлять элементарное сотрудничество; 

• выполнять несложные коллективные работы проектного характера на доступном уровне. 

1 класс 

         К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится: 

• правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда при наличии двигательных 

возможностей; 

• применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем с 

учетом двигательных возможностей; 

• действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке) с 

учетом двигательных возможностей; 

• определять назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической 

работе при наличии двигательных возможностей; 

• определять способы обработки отдельных материалов   (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

• ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

• выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.  с 

учетом двигательных возможностей; 

• понимать смысл понятий «заготовка», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

• выполнять задания с опорой на готовый план на доступном уровне; 

• обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА; 

• анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

• распознавать изученные свойства материалов (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

• называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать исходя из двигательных возможностей; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка исходя из двигательных возможностей; 
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• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту) без откладывания размеров исходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА; 

• резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой, при наличии двигательных 

возможностей; 

• эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка при наличии двигательных возможностей; 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, шаблон исходя из двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА; 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку с 

учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА; 

• участвовать в коллективных работах под руководством учителя с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА; 

• выполнять несложные коллективные работы проектного характера исходя из 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

2 класс 

         К концу обучения во втором классе обучающийся с НОДА научится: 

• понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

• выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

• распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА; 

• самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место при наличии двигательных 

возможностей; 

• анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (техно 

логическую) карту; 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

• читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии) с учетом речевых 

возможностей; 

• выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля при наличии двигательных 

возможностей; 
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• выполнять биговку при наличии двигательных возможностей; 

• выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней при наличии двигательных 

возможностей;  

• оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками исходя из 

индивидуальных возможностей; 

• понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

• отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки при наличии 

двигательных возможностей;  

• определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами исходя из индивидуальных 

возможностей; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу исходя из индивидуальных возможностей; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности с 

учетом двигательных возможностей; 

• выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

• называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания с учетом речевых 

возможностей. 

3 класс 

        К концу обучения в третьем классе обучающийся с НОДА научится: 

• понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

• выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного) с 

учетом речевых возможностей; 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

• называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.) с учетом речевых 

возможностей. 

• читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) исходя из двигательных возможностей; 

• узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

• безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом под контролем педагогов с учетом 

двигательных возможностей; 

• выполнять рицовку при наличии двигательных возможностей; 

• выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками исходя 

из двигательных возможностей; 

• решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 
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соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей исходя из двигательных возможностей; 

• понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям при 

наличии двигательных возможностей; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям с учетом двигательных 

возможностей; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

• называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся с двигательными нарушениями); 

• понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

• выполнять основные правила безопасной работы на компьютере с учетом двигательных 

возможностей; 

• использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

• выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений с учетом индивидуальных возможностей. 

4 класс 

         К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с НОДА  научится: 

• формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса с учетом двигательных 

возможностей; 

• самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия с учетом двигательных 

возможностей  обучающихся с НОДА; 

• понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда с учетом двигательных 

возможностей; 

• выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками при наличии двигательных возможностей; 

• выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу исходя из индивидуальных возможностей; 
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• решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

• на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА; 

• создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца) с учетом двигательных возможностей; 

• работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

• решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

• осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

1.2.3. Рабочая программа воспитания  

(представлена в разделе IV) 

 

1.2.4. Программа коррекционной работы 

        Программа коррекционной работы с обучающимися с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата - это комплексная программа по оказанию индивидуально- 

ориентированной психолого - педагогической и социальной помощи обучающимся  

в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее АООП НОО для обучающихся с НОДА).  

        При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении АООП НОО для обучающихся с НОДА, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в индивидуальной программе реабилитации 

(абилитации) (далее ИПРА) ребенка-инвалида в разделе «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико - социальной экспертизы, рекомендациями ПМПК. 

Принципы, цель и задачи программы коррекционной работы 

        Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалистов, которые 

призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

2. Единство возрастного и индивидуального в развитии - индивидуальный подход к ребенку 

в контексте его возрастного развития. 

3. Единство диагностики, коррекции и развития. Задачи коррекционной работы могут быть 

поняты и поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего 

вероятностного прогноза развития, который определяется исходя из зоны ближайшего 

развития ребенка. Коррекция и развитие взаимообусловлены.  

4. Деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот принцип определяет выбор 

средств, путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный принцип основан 

на признании того, что именно активная деятельность самого ребенка является движущей 

силой развития, что на каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в 

наибольшей степени способствующая развитию ребенка в определенном периоде. 
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5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности определяет использование совокупности способов и средств, методов и 

приемов (логичность, последовательность, ступенчатость), учитывающих индивидуально-

психологические особенности личности ребёнка, состояние социальной ситуации, уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического процесса, 

подготовленность педагогов к его проведению. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок – составная 

часть системы целостных социальных отношений. Успех коррекционной работы возможен 

при сотрудничестве с родителями, другими взрослыми, сверстниками, педагогическим и 

ученическим коллективом школы. 

        Цель программы коррекционной работы – определение системы психолого-

педагогической помощи и создание специальных условий для освоения адаптированной 

основной  образовательной программы начального общего образования   обучающихся   с 

НОДА на основе комплексной коррекции нарушений, предупреждения вторичных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности обучающихся.  

Задачи программы коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК 

и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида;  

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

 реализация мероприятий по коррекции нарушений психофизического и 

психофизиологического развития медицинскими, психологическими, педагогическими 

средствами; 

 формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств 

компенсации; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать общеобразовательные предметы; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с НОДА по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

    Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское 

воздействие (коррекция двигательных нарушений, в том числе с помощью массажа и 

лечебной физической культуры), специальную психолого-педагогическую, логопедическую 

работу, психологическое сопровождение. 

         Программа коррекционной работы содержит:  

          1. Программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в 

образовательной организации и усвоение ими АООП НОО. 

         Курсы коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные занятия по 

логопедии, индивидуальные и групповые занятия по психологической коррекции, по 

двигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие ощущений, 
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ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия.  

         Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и 

уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой.  

        При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  

        Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия по коррекции недостатков двигательных функций, логопедические занятия для детей 

с речевой патологией (в том числе с использованием компьютерных программ при самых 

тяжёлых нарушениях (анартрия)), индивидуальные и групповые занятия по коррекции 

нарушенных психических функций.  

       Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений: 

- преимущественно двигательных; 

- преимущественно речевых; 

- сочетание двигательных и речевых; 

- недостатков общего психического развития. 

        В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории стоится дифференцированно. Содержание коррекционных занятий 

определяется в зависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развития 

каждого обучающегося. 

        Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

определяется в соответствии с Положением «Об организации индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий в ГБОУ АО ССКОШИ». 

       Коррекционные курсы входят в коррекционно-развивающую область АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, которая является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

         Коррекционный курс «Коррекция и развитие устной и письменной речи» 

предусматривает развитие различных видов устной речи (разговорно - диалогичекой, 

описательно-повествовательной); формирование умения грамотно ставить и задавать 

вопросы, отвечать на них; формирование умения составлять рассказ; развитие связной речи; 

развитие лексико-грамматического строя речи; развитие фонетико-фонематического строя 

речи; развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики; 

формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции; развитие 

письменной речи, коррекцию нарушений письма и чтения. Коррекционный курс состоит из 

модулей, отражающих логопедическую работу с обучающимися в соответствии со 

структурой речевого дефекта. 

         Коррекционный курс «Основы коммуникации». Основными задачами реализации 

содержания являются: обучение детей младшего школьного возраста с НОДА основам 

коммуникации - формированию и развитию коммуникативных моделей общения в 

различных жизненных ситуациях; формирование различных форм общения (вербальных и 

невербальных), соответствующих возможностям обучающегося, тренировка различных 
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коммуникативных умений, обеспечение условий для общения детей со взрослыми и 

сверстниками. 

        Введение коррекционного курса «Коррекция и развитие познавательных процессов» 

обусловлено наличием обучающихся, нуждающихся в особых условиях обучения в 

соответствии с темпом и уровнем усвоения общеобразовательной программы.  

 У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) 

показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения 

при обучении другим учебным предметам. Это связано и с направленностью личности 

ребенка, но чаще – со спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением 

центральной нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.). 

Основными задачами реализации содержания являются: формирование и развитие 

общеинтеллектуальных умений (операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей); развитие внимания, различных 

видов памяти; развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

формирование учебной мотивации; развитие личностной сферы.  

         Коррекционный курс «Двигательная коррекция». Основными задачами реализации 

содержания являются: обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в 

зависимости от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата, развитие мелкой 

моторики и её нарушений, развитие двигательной активности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинскими рекомендациями учителями адаптивной физической культуры 

(АФК) и инструкторами лечебной физической культуры (ЛФК). Индивидуальные занятия по 

АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта. Групповые 

занятия ЛФК включены в школьное расписание в качестве динамической паузы. 

Индивидуальные занятия проводятся во второй половине дня для детей, имеющих 

значительные двигательные нарушения. 

        2. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательной деятельности, включающей психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с НОДА, подбор коррекционных 

мероприятий, мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО. 

         Программа коррекционной работы с обучающимися с НОДА включает в себя 

взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание. 

        Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических процедур, 

так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реализации 

коррекционной работы. Содержание данного направления включает: 

 изучение и анализ данных, представленных психолого-медико-педагогической комиссией 

на каждого обучающегося; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с 

НОДА; 

 наблюдение за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

 проведение обследования обучающихся с НОДА с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 
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 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, об их продвижении в овладении специальными 

знаниями, умениями и навыками; 

 мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

       Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 

условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 

коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством: 

 создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

 обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность обучающихся с НОДА всех анализаторов; 

 проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

 закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной 

работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

обучающихся с НОДА; 

 корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

 реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания обучающегося с НОДА. 

          Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания детей с НОДА (в том числе и по вопросам создания необходимых условий для 

обучения и воспитания обучающихся с НОДА); 

 проведения специалистами (медицинскими работниками, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом) консультаций для педагогических работников 

по вопросам организации и содержания коррекционной поддержки обучающихся с НОДА; 

 разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей обучающегося с НОДА и оказание консультативной поддержки родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам в их реализации. 

        Информационно-просветительское направление предполагает повышение 

компетентности всех участников образовательных отношений по вопросам воспитания и 

обучения обучающих с НОДА, что реализуется посредством вооружения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. 

Реализация данного направления предусматривает использование различных форм работы: 

лекций, бесед, тренингов, семинаров и др. 
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         Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО включает отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности 

индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

Этапы мониторинга динамики развития обучающихся: 

этап задачи содержание планируемый 

результат 

I этап 

Диагностико-

организацион-

ный 

Первичная  

диагностика. 

Комплексное  

всестороннее 

обследование 

детей всеми 

специалистами. 

Обмен  

диагностической 

информацией. 

 

Динамическое наблюдение за 

ребенком в процессе обучения. 

Изучение анамнеза, 

медицинской документации. 

Обсуждение результатов 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования. Результаты 

обследования фиксируются в 

«Карте индивидуального 

развития ребёнка».  

Формирование 

маршрута  

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с отбором 

эффективных 

методов и приемов 

коррекционного 

воздействия. 

II этап. 

Оперативно–

прогности-

ческий. 

 

Реализация  

психолого-

медико-

педагогического 

маршрута 

сопровождения 

ребенка. 

Мониторинг  

динамики – 

промежуточная 

диагностика 

развития. 

 

Выявить особенности 

продвижения в коррекционно-

образовательном процессе 

обучающегося с целью 

коррекции  психолого-медико-

педагогического 

маршрута сопровождения 

ребенка, уточнения степени 

включенности в 

коррекционную работу тех или 

иных специалистов, родителей. 

Динамическое диагностическое 

исследование позволяет 

оценить адекватность 

выбранных путей, методов и 

содержания коррекционной 

работы с каждым ребенком и 

группой в целом. На основании 

анализа уточняется мера и 

характер коррекционного 

воздействия, определяются 

цели и задачи дальнейшей 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Достижение 

положительной 

динамики в 

развитии детей, 

оценка динамики 

показателей и 

корректировка 

маршрута 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения. 

 

III этап  

Заключитель-

ный 

Анализ 

качественных 

показателей 

Итоговая диагностика  – 

сравнение достижений в  

развитии с данными первичного 

Принимается 

решение о 

прекращении 
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усвоения АООП 

НОО, изменений, 

произошедших в 

развитии ребёнка. 

 

обследования, которое 

позволяет установить динамику 

и дать ей оценку. Оценка 

параметров развития ребёнка 

позволяет обозначить 

дальнейшие образовательные 

перспективы, скорректировать 

и оптимизировать маршрут 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения. 

коррекционной 

работы в случае 

полной 

нормализации 

функций или о её 

продолжении. 

 

 

        Отслеживание динамики развития, эффективности индивидуально ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий осуществляется по результатам диагностических 

мероприятий, реализуемых медицинскими работниками, педагогами, специалистами 

сопровождения с привлечением родителей (законных представителей) детей. 

Характеристика содержания диагностических мероприятий: 

задачи 

 

планируемые 

результаты 

виды, формы 

деятельности, 

мероприятия 

ответствен-

ные 

Медицинская  диагностика 

Выявить 

состояние 

здоровья 

обучающихся, 

возможные 

причины влияния  

состояния 

здоровья  на 

развитие 

обучающихся, их 

обучение.  

Получение 

объективной 

информации о влиянии 

состояния здоровья на 

процесс обучения. 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

медицинской 

абилитации. 

 изучение истории 

развития ребенка;   

 беседа с родителями, 

классным руководителем, 

воспитателем; 

 комплексные 

медицинские осмотры 

специалистами; 

 наблюдения классного 

руководителя, воспитателя.  

Медицинские 

работники,   

классный 

руководитель, 

воспитатель 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы. 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Разработка программы 

индивидуального 

 наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности; 

 изучение результатов 

продуктивной деятельности 

ученика; 

 посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог); 

 беседа с родителями; 

 анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель, 

Социальный 

педагог,  

классный 

руководитель, 

воспитатель 
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сопровождения. воспитатель, родители). 

Психолого - педагогическая диагностика 

Выявить 

актуальный 

уровень 

психического   

развития, 

определить «зону 

ближайшего 

развития» 

Разработка программы 

индивидуального 

сопровождения, плана 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

коррекции нарушенных 

функций 

 стартовая диагностика  

 готовности к обучению; 

 первичное   

психодиагностическое 

обследование по выявлению 

индивидуально-

психологических 

особенностей обучающихся; 

 психодиагностическое 

обследование по выявлению 

уровня адаптации; 

 динамическая 

диагностика в процессе 

обучения и реализации 

коррекционно-развивающих 

занятий; 

 итоговая диагностика;  

 углубленное 

обследование по выявлению 

актуального уровня 

познавательного развития 

обучающихся; 

 наблюдение за детьми в 

процессе их деятельности; 

 беседы с учителем 

(классным руководителем),  

воспитателем, родителями. 

Учитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

 

Логопедическая диагностика 

Выявить 

актуальный 

уровень речевого 

развития 

обучающегося, 

определить «зону 

ближайшего  

развития» 

Составление речевого 

профиля ребенка. 

Разработка программы 

индивидуального 

сопровождения 

 углубленное 

обследование уровня 

речевого развития 

обучающихся; 

 изучение письменных 

работ учащегося по русскому 

языку; 

 наблюдение; 

 беседа с учителем, 

воспитателем, родителями 

Учитель-

логопед 

 

         Перспективное планирование индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей работы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого-

педагогический консилиум в плановом порядке и по мере необходимости в соответствии с 

Положением «О психолого-педагогическом консилиуме в ГБОУ АО Северодвинская 
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СКОШИ». Результаты мониторинга отражаются в «Карте индивидуального развития 

ребенка».   

3. Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с НОДА  содержится 

в организационном разделе АООП 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций предполагает: 

а) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с НОДА специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

     Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоуровневый анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

   Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, логопедии, дефектологии, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка с НОДА. Основной формой организованного взаимодействия является 

ППк образовательного учреждения, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с НОДА. 

       Работа ППк осуществляется в соответствии с Положением «О психолого-

педагогическом консилиуме в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ». 

б) социальное партнёрство, которое предусматривает: 

 сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, воспитания, развития, адаптации, социализации детей 

(кафедра психологии и психофизиологии Гуманитарного института САФУ имени 

М.В.Ломоносова, МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больница», ГБУЗ 

АО «Архангельская областная клиническая больница имени П.Г.Выжлецова», протезно-

ортопедическое предприятие г.Архангельска, ФГБУ «Научно-исследовательский детский 

ортопедический институт имени Г.И.Турнера» (г.Санкт-петербург), ООО «Медтехника», 

территориальная и центральная психолого-медико-педагогические комиссии, МБДОУ №49 

«Белоснежка», МАДОУ № 44 «Веселые нотки»,  ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №15»,  Северодвинское отделение Всероссийского общества 

инвалидов и др.) 

 сотрудничество с родительской общественностью. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется комплексно  в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося с НОДА. 

   Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы:   

 освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке; 

 совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 

в ориентировке в макропространстве; 

 расширение круга предметно-практических умений и навыков; 
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 использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) 

ситуациях; 

 умения адекватно оценивать свои возможности и учитывать их в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; 

 осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение познавательной и социальной активности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

 овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

 расширение представлений о широком социуме; 

 освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания обучающихся с 

НОДА. 

          Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

НОДА, определяемых ПМПК и ИПРА. 

 

1.3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.3.1. Учебный план 

         Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 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 соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

        В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Минпросвещения РФ № 1023 от 24.11.2022.   

       Учебный план предусматривает обучение на русском языке. 

       Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года при получении начального общего образования в подготовительных и 1-х классах 

составляет 33 недели, во 2–4-х классов – 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

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

обучающихся   подготовительных и 1 классов в феврале устанавливаются  дополнительные 
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недельные каникулы. 

       Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.   

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

• в подготовительных и 1-х классах – не более четырех уроков в день и один день в неделю 

– пять уроков; 

• во 2–4-х классах – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования ГБОУ 

АО «Северодвинская СКОШИ» выделено: 

• в подготовительных и 1-х классах – 21 час в неделю; 

• 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

       Начало занятий – 08.30 ч. Продолжительность урока составляет 40 минут. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в подготовительном классе: в сентябре–

октябре проводится по 3 урока в день (четвертый час проводится в форме, отличной от 

урочной) продолжительностью 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока и один день в 

неделю – 5 уроков продолжительностью 35 минут каждый;  в январе–мае – по 4 урока и один 

день – 5 уроков по 40 минут. Обучение в подготовительных и первых классах проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 3732 часа. 

           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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО 

для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

             Предметная область «Физическая культура» в учебном плане представлена учебным 

предметом «Адаптивная физическая культура», на реализацию которого в подготовительных 

– 4 классах отведено по 2 часа в неделю в каждом классе, третий час отведен на реализацию 

модуля «Ритмика», направленного на развитие  координации и культуры движения, 

общефизических качеств обучающихся, обогащение запаса двигательных навыков, развитие  

представления о пространстве и умения ориентироваться в нем, способности к 

самовыражению и творческому воплощению музыкально-двигательного образа. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся   использовано: 

• в подготовительном и 1 классах:  

- по 1 ч. добавлено на изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или 

формировать пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные 

математические представления, заложить основы счета. 

• во подготовительном - 4 классах: 

-  по 1 ч. добавлено на изучение предмета «Русский язык», что позволяет учитывать 

трудности в формировании графо-моторных навыков, а также формировать альтернативные 

способы письма в случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или 
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невозможно. 

        В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим 

всестороннему развитию обучающихся. 

        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). 

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: «Коррекция и развитие устной и письменной речи»,   

«Основы коммуникации», «Коррекция и развитие познавательных процессов», 

«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. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых занятий до 40 минут, ндивидуальных занятий до 30 минут, 

занятий по ЛФК - до 40 минут. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется  

инструкторами ЛФК, учителями адаптивной физической культуры.   

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. 

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

одного обучающегося. 

Недельный учебный план 

Предметные области учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

подгото-

вительны

й 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5* 5* 5* 5* 5* 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
5* 5* 4 4 4 22 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

1 1 2 2 2 8 
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Основы  

религиозных культур  

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1      5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1      5 

Технология Труд (технология)   1 1 1 1 1      5 

Физическая культура Адаптивная 

физическая культура. 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

Адаптивная 

физическая культура. 

Ритмика 

1 1 1 1 

 

1 

 

5 

Итого: 20 20 23 23 23     109 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка   

21 21 23 23 23 111 

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 

*-1 час добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений 

Годовой учебный план 

Предметные области 

учебные  

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

подгото-

витель-

ный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165* 165* 170* 170* 170* 840 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык Иностранный язык - - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 165* 165* 136 136 136 738 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 33 33 68 68 68 270 

Основы  

религиозных 

культур  

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 
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Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Труд (технология) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура. 

  

66 

 

 

66 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

 

336 

 

 Адаптивная 

физическая культура. 

Ритмика 

 33  33  34  34 

  

34 

 

 168 

Итого: 693 693 782 782 782 3732 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка   
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 
165 165 170 170 170 840 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
165 165 170 170 170 840 

Всего: 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

*-добавлены часы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.3.2. Календарный учебный график 

(представлен в IV разделе) 

 

1.3.3. Календарный план воспитательной работы 

(представлен в IV разделе) 

 

 

1.3.4. Система условий реализации АООП НОО 

(представлена в IV разделе) 
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II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ВАРИАНТ 6.3. 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Пояснительная записка 

         Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 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 АООП   НОО (вариант 6.3) 

          Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования   

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее УО (ИН)) учитывает 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

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

НОДА и с лёгкой 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 ФАОП НОО предусматривается создание 

условий, учитывающих общие и особые образовательные потребности и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данный вариант АООП 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. 

АООП НОО (вариант 6.3) предполагает пролонгированные сроки обучения и 

составляет пять лет. Указанный срок  обучения увеличен  на один год в том числе, за счёт 

введения подготовительного класса. 

        Организация   подготовительного класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач:  

- выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками;  

- сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

-   сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время;  

-   обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

Обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и   итоговой 

аттестации в иных формах.  Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА 
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адаптированной основной образовательной программы при необходимости возможна 

реализация сетевой формы взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, 

так и иных организаций.  

По медицинским показаниям   ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» организует 

обучение на дому, в т.ч. дистанционно.   

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Представлены в разделе «Общие положения». 

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 своё 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, приёмов 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 
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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. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной  образовательной программы 

начального общего образования 

(вариант 6.3) 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 требования к развитию жизненной и социальной компетенции и 

ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3): 

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  

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой 

на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

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 ФАОП НОО включают освоенные обучающимися 

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

АООП 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. 

Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по предметным областям 

на конец обучения на уровне начального общего образования 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Язык и речевая практика  

различение гласных и согласных звуков и 

букв;  

ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости - 

глухости, твердости - мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой "ь" (после предварительной 

отработки); 

дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление 

в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему; 

осознанное и правильное чтение текста 

вслух по слогам и целыми словами; 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); 

дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью педагогического 

работника, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет 

речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3 - 4 

предложений из составленного текста после 
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пересказ содержания прочитанного текста 

по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5 - 7 

коротких стихотворений; 

формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы педагогического работника 

по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение 

чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения педагогического 

работника; 

участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту обучающегося; 

      ответы на вопросы педагогического 

работника по содержанию прослушанных и 

(или) просмотренных радио- и телепередач. 

его анализа; 

чтение текста после предварительного 

анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического 

работника по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста 

после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением 

заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного 

разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на 

вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7 - 8 

стихотворений; 

понимание содержания небольших по 

объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на вопросы 

педагогического работника; 

выбор правильных средств интонации с 

опорой на образец речи педагогического 

работника и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения), 

используя соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на 

картинный или картинно-символический 

план. 

Математика 
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знание числового ряда 1 - 100 в прямом 

порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного 

материала; 

знание названий компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

знание таблицы умножения однозначных 

чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

знание и применение переместительного 

свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним 

способом); 

решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач 

в два действия (с помощью педагогического 

работника); 

различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур, нахождение точки пересечения 

без вычерчивания; 

знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом 

и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием 

по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 

100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различение двух видов 

деления на уровне практических действий; 

знание способов чтения и записи каждого 

вида деления; 

знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 

деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; 

знание и применение переместительного 

свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с 

полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года, умение 

пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование 

всех изученных простых арифметических 
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прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью педагогического 

работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание 

окружности разных радиусов. 

задач; 

краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей, нахождение точки 

пересечения; 

знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 

Естествознание 

представления о назначении объектов 

изучения; 

узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных 

к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня 

обучающегося и понимание необходимости 

его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены 

и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями, 

кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3 - 5 предложений 

об изученных объектах по предложенному 

плану; 

адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях, адекватное поведение в классе, в 

образовательной организации, на улице в 

условиях реальной или смоделированной 

представление о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего 

отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных 

признаков групп объектов; 

       знание правил гигиены органов 

чувств; 

знание некоторых правил безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию 

полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

ответы на вопросы и постановка 

вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете 

изучения или наблюдения; 

выполнение задания без текущего 

контроля педагогического работника (при 
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учителем ситуации. наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и других 

обучающихся, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

проявление активности в организации 

совместной деятельности и ситуативном 

общении с обучающимися; адекватное 

взаимодействие с объектами окружающего 

мира; 

соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм; 

выполнение доступных природо- 

охранительных действий; 

готовность к использованию 

сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

Искусство 

знание названий художественных 

материалов, инструментов и приспособлений, 

их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", 

"пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", 

"Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости 

от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы 

инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых 

знание названий жанров 

изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (например, 

"Дымково", "Гжель", "Городец", 

"Каргополь"); 

знание основных особенностей 

некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", 

"линия", "штриховка", "контур", "пятно", 

"цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

       нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы 
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практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции, 

передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, 

размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

адекватная 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; 

определение характера и содержания 

знакомых музыкальных произведений; 

представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

педагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

правильное формирование при пении 

гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне 

ре1 - си1; 

различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по 

инструкциям педагогического работника 

или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 

оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

обучающихся (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных 

технологических способов выполнения 

аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого 

объекта, рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

различение произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение; 

самостоятельное исполнение 

разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте - громко, 

пиано - тихо); 

представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка); 

представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру 

и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, 

как средства осознания музыкальной речи. 
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содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и 

спокойные); 

владение элементарными представлениями о 

нотной грамоте. 

Технология 

знание правил организации рабочего 

места и умение организовать с 

незначительной помощью педагога свое 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, располагать 

инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте;  

знание видов трудовых работ;  

знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках труда; 

знание и применение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами;  

знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемых на уроках 

труда;  

использование в работе доступных 

материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; 

проволоки и металла; древесины);  

использование металлоконструктора;  

анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств;  

определение способов соединения 

деталей; 

владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов с 

незначительной помощью педагога. 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

знание исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей;  

нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради с 

помощью педагога;  

знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

составление плана работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, схем, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними 

в процессе изготовления изделия с 

помощью педагога;  

осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы с 

помощью педагога;  

оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и 

их результатами с помощью педагога. 

  Физическая культура 

представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и 
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выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; 

знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в 

подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях; 

овладение музыкально-ритмической 

деятельностью в процессе выполнения 

доступных упражнений с предметами; 

танцевальных и ритмико-гимнастических 

упражнений; игр под музыку; 

освоение доступных видов музыкально-

ритмической  деятельности 

других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища;  

участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

      подача и выполнение строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; 

знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и 

их применение в практической 

деятельности; 

знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством 

учителя; 

знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА  

программы коррекционной работы 

  Планируемые результаты программы коррекционной работы определяется ПМПК и 

ИПР, уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с НОДА.   

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:  
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• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов; 

• умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 

и др.); 

• умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде;  

• понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений; 

• умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения; 

• представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в областях домашней жизни, 

сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности; 

• представление об устройстве школьной жизни: умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность; 

• стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»:  

• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

• умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений; 

• увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности;  

• умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

• умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

• умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

• смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

• модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих;  
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• умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

• практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

• уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

• умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели; 

• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

• умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»:  

• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

• формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом; 

нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

• формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

• автоматизация поставленных звуков; 

• умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

• умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

• умение чтения разных слогов; 

• умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

• умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

• умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

• умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

• умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

• умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   

адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования        

(вариант 6.3) 

         Система оценки достижения планируемых результатов ориентирована на социальную 

адаптацию и нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области.   

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
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содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции. 

         Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся.  

          При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

НОДА и с лёгкой умственной отсталостью; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО. 

          Принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

          Особенностями системы оценки  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения  адаптированной основной  

образовательной программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки.     

           В соответствии с требованиями ФГОС НОО образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, 

жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.  

Предметные результаты не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

Концептуальные основы оценочной деятельности: 

1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных предметов не 

рассматриваются как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматического состояния 

обучающегося.  



106 

 

3. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными для 

различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом образовательных потребностей 

обучающихся.  

4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая помощь 

(выполнение по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, 

совместно со взрослым).  

5. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в каждой образовательной области создает основу для 

дальнейшей корректировки АООП, конкретизации плана коррекционно-развивающей 

работы.  

7. Оценка должна отражать не только качество, но и степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении действий, операций, направленных на решение жизненных 

задач.  

Функции системы оценки достижения планируемых результатов 

1. Ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий.  

2. Позволяет осуществлять оценку динамики развития жизненных компетенций и учебных 

достижений обучающихся. 

Описание объекта оценки 

1. Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции и личностные качества.  

2. Возможные личностные результаты освоения АООП НОО заносятся в рабочие программы 

по предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

работы.  

3. Возможные личностные результаты освоения АООП НОО включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

4. Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

новых знаний и степень самостоятельности в их применении в практической деятельности.  

5. Возможные предметные результаты заносятся в рабочую программу с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей.  

6. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). АООП НОО является достижение предметных и 

достижение результатов освоения программы коррекционной работы.   

7. Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  

• что обучающийся должен знать и уметь;  

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

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Оценка личностных результатов 

         Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки с учетом индивидуальных возможностей и особых 



107 

 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

       Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательным 

учреждением и включает педагогических и медицинских работников, которые хорошо знают 

ученика. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.  Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого- педагогический консилиум. 

         Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной).  

 Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных 

результатов личностного развития. 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Сформированность 

навыков коммуникации  

со  взрослыми 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию  

с взрослыми. 

Способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях. 

Способность обращаться за 

помощью. 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками. 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками. 

Способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях. 

Способность обращаться за 

помощью. 

Владение средствами 

коммуникации. 

 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации. 

Адекватность 

применения 

ритуалов социального 

Способность правильно при-

менять ритуалы социального 

взаимодействия согласно 
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взаимодействия. ситуации. 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину,  российский 

народ и историю 

России. 

Знание знаменательных для 

Отечества исторических 

событий, любовь к Родине,  

своему краю. 

Осознание своей 

национальности. 

Уважение к культуре и 

традициям народов России. 

Развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей. 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории, 

культуре других 

народов. 

Уважение к культуре и 

традициям народов мира.  

Развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей. 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

Сформированность 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении. 

Способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха 

в учении.  

Способность видеть свои 

достоинства и недостатки. 

Умение обратиться к взрослому 

при затруднении в учебном 

процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи. 

Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно, 

чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приеме препаратов и 

др.). 

Развитие адекватных 

представлений о насущно 

необходимом обеспечении 

(пользоваться личными 

адаптивными средствами в 

разных ситуациях: слуховым 

аппаратом, очками, специальным 

креслом,  памперсами, 

специальной тревожной кнопкой 

на телефоне, написать SMS-

сообщение). 

Способность уважать себя и 

верить в собственный успех. 
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Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Сформированность 

навыков адаптации в 

обществе. 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами 

дома и школы. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту 

ребенка. 

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

общественного и уклада 

собственной жизни в семье и 

школе, соответствовать этому 

порядку. 

Формирование внимания и 

интереса ребенка к новизне и 

изменчивости окружающего 

мира, к их изучению, понимания 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

Сформированность 

социально-бытовых 

умений, используемых 

в повседневной жизни. 

Представления об устройстве 

домашней и школьной жизни, 

умение включаться в 

разнообразные школьные дела и 

другие. 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел, 

понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей. 

Формирование активной позиции 

ребенка и укрепление веры в 

свои силы в овладении навыками 

самообслуживания. 

Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося. 

Эмоционально-положительное 

отношение  к образовательному 

учреждению, обучению. 
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нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве 

школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве 

школы и попросить помощи в 

случае затруднений, 

ориентироваться в расписании 

занятий. 

Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности. 

 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Принятие учителя и учеников 

класса, взаимодействие с ними. 

Ориентация на содержательные 

моменты образовательного 

процесса — уроки, познание 

нового. 

Овладение умениями и новыми 

компетенциями. 

Характер учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками. 

Ориентация на образец 

поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания. 

Стремление к 

совершенствованию своих 

способностей. 

Любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, 

мотивации достижения 

результата. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми. 

Способность инициировать и 

сотрудничать с взрослыми. 

Сформированность 

навыков 

Способность инициировать и 

сотрудничать с детьми. 
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сотрудничества со 

сверстниками. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 

Развитие положительных свойств 

и качеств личности. 

Формирование представлений о 

душевной и физической красоте 

человека. 

Формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

Развитие интереса к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Знание моральных 

норм и 

сформированность 

морально-этических 

суждений. 

Способность к решению 

моральных проблем на основе 

децентрации (координации 

различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы).  

Способности к оценке своих 

поступков и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Развитие любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в 

совместную деятельность с 

взрослым, в исследовательскую 

деятельность. 

Сформированность 

мотивации к 

творческому труду. 

Адекватность бытового 

поведения с точки зрения 

опасности/ безопасности для себя 

и для окружающих, сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды. 

Сформированность 

установки бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 
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Формирование готовности 

к самостоятельной жизни. 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Готовность к вхождению в 

социальную среду. 

Готовность и способность к 

переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной 

мотивации. 

 

         Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям:  

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 

прав в организации обучения;  

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

• продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

          Диагностика личностных результатов освоения АООП НОО   проводится минимально 

2 раза в год – в начале и в конце учебного года. На основании сравнения показателей 

текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает вывод о динамике развития 

жизненной компетенции обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) за год по каждому показателю  по следующей шкале: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

         Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Используя метод 

наблюдения, результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка предметных результатов 

          Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

          Оценивание (в виде отметки) предметных результатов начинается со второй четверти 

2-го класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится 

привычной, и они могут ее организовывать под руководством учителя. 

         Во время обучения в подготовительном, 1-м классах, а также в течение первой четверти  

2-го класса при поощрении и стимулировании работы учеников, используется только 

качественная оценка. При этом не является принципиально важным, насколько 



113 

 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

           В целом оценка достижения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Балльная оценка 

свидетельствует о качестве усвоенных знаний. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются: 

•  соответствие / несоответствие науке и практике;  

• полнота и надежность усвоения;  

• самостоятельность применения усвоенных знаний. 

    Усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». Критерий «верно»/«неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления.  

  По критерию полноты предметные результаты оцениваются как: 

• полные,  

• частично полные, 

• неполные.  

  Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 

помощи и ее видов:  

• задание выполнено полностью самостоятельно;  

• выполнено по словесной инструкции;  

• выполнено с опорой на образец;  

• задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

  Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

• по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).   

Оценке не подлежит: 

 темп работы учащегося с нарушением интеллекта;  

 личностные качества;  

 своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.) 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, 

тематического,   промежуточного, итогового оценивания.   

   Текущее оценивание направлено на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 Тематическое оценивание направлено на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточное оценивание представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждого учебного года по каждому 

изучаемому учебному предмету 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки, которая осуществляется по 

завершению обучения на уровне начального общего образования. 

Формы контроля и учета достижений планируемых предметных результатов 

   Для контроля и учёта достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уровне начального общего образования используются 

следующие формы: 

• устный  опрос; 

• собеседование; 

• письменная самостоятельная работа; 

• диктант; 

•  контрольное списывание; 

• проверка техники чтения; 

• проверка осознанного чтения; 

• контрольная работа; 

• тестирование; 

• практическая работа; 

• творческая работа; 

• викторина 

• выставка работ и др. 

        Выбор формы аттестации осуществляется с учетом индивидуальных особенностей  

и возможностей  обучающихся.  

    В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

оценка отметка 
% выполненных 

заданий 

отлично 

зачет 

5 66% - 100% 

хорошо 4 51%- 65% 

удовлетворительно 3 35% - 50% 

неудовлетворительно незачет 2 34% и менее 

   

 Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов.  

 При оценке предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

         Процедуры промежуточной, итоговой   оценки результатов освоения АООП (вариант 

6.3) учащегося требуют учета особых образовательных потребностей и личностных 

особенностей учащегося и предполагают:  

 учет текущего психического и соматического состояния ребенка; 

  адаптацию предлагаемого ребенку материала;  

 упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ребенку форм 

вербальной и невербальной коммуникации);  

 оказание необходимой дозированной помощи. 

         Для фиксации результатов учебной деятельности учащихся используются классные 

журналы, сводные мониторинговые таблицы по каждому предмету. 
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Итоговая оценка 

         Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершении обучения в начальной школе.  Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися АООП НОО является достижение предметных результатов и результатов 

освоения программы коррекционной работы. Личностные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся по варианту 6.3 АООП 

НОО не подлежат итоговой оценке.  

         При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями в ходе выполнения итоговых работ по учебным 

предметам: чтение, русский язык, математика, мир природы и человека.  

         Результаты освоения программы коррекционной работы проявляются в развитии 

жизненных компетенций обучающихся, адаптации к окружающей среде, сформированности 

навыков коммуникации, мотивации к учению. 

         Решение об успешном освоении программы АООП НОО для обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и переводе его для 

дальнейшего получения образования принимается педагогическим советом школы с учетом 

заключения ПМПК. Решение педагогического совета о переводе принимается одновременно 

с рассмотрением характеристики, в которой: 

•   отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач для дальнейшего получения образования по данному 

варианту АООП. 

        При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это 

не должно рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом.  

        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 учебному плану или на обучение по варианту АООП для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития.   

Показатели оценки деятельности педагогов 

      Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность учащихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе интегративных 

показателей: 

• положительная динамика развития учащегося («было» - «стало»); 

• в сложных случаях сохранение психоэмоционального статуса учащегося. 

      В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 

профессиональном стандарте педагога. 

Показатели оценки деятельности образовательной организации 

       Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня;  
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• условий реализации АООП НОО; 

• особенностей контингента обучающихся.  

      Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется в течение 

всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе 

и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности. 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения в образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции БУД: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=175316&date=13.01.2023&dst=100013&field=134
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 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения. 

БУД, формируемые у младших обучающихся подготовительного – IV классов, 

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 обучающегося 

как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося 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  

обучающихся. 

Характеристика базовых учебных действий 

БУД Характеристика 

Личностные 

учебные действия 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

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

• способность осмысленно воспринимать социальное окружение, 

принимать своё место в нем, принимать соответствующие возрасту 

ценности и социальные роли; 

• положительное отношение 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; 

• 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 

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

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

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 
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• 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 

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности,  контролировать и оценивать 

свои действия и действия; 

• 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 

Познавательные 

учебные 

действия 

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов;  

• устанавливать видо- родовые 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). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 

        Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

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

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  
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Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование учебных действий осуществляется в контексте усвоения учащимися 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении 

личностного, регулятивного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для формирования базовых 

учебных действий. 

Личностные  

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные 

учебные действия: 

Познавательные 

учебные действия: 

Язык и речевая практика (русский язык, чтение, речевая практика) 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

способность к   

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

 целостный, 

социально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и 

социальной частей; 

 самостоятельнос

ть в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, догово-

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель–ученик, 

ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель 

- класс); 

-использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

-договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

-входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком; 

-ориентироваться в 

пространстве класса; 

-пользоваться учебной 

мебелью; 

-адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

-работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать 

рабочее место; 

-принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе; 

-активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников;                    

-соотносить свои 

действия и их 

-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; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 
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ренностей; 

 понимание 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе; 

- готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и обществе. 

результаты с 

заданными образцами,                               

-принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных 

недочетов. 

предъявленные на 

бумажных, 

электронных и 

других носителях). 

 

Математика (математика) 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей 

-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. 

 

 

-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 

недочётов. 

-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. 

-выполнять 

арифметические 

действия. 

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 
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схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях) 

Естествознание (Мир природы и человека) 

-целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей.                                             

-готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и обществе. 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, 

ученик –класс, 

учитель- класс). 

-использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

 

-доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

 

 

-входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком. 

-ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

-пользоваться учебной 

мебелью. 

- адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.). 

- работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 

- принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе. 

- передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения. 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

-выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов. 

- устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов 

устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов. 

- делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале. 

- читать. 
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заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных 

недочётов. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

-понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, 

ученик –класс, 

учитель-класс). 

-использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

- слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту. 

- сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

- доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

- договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

 

-входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком. 

- ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

- пользоваться 

учебной мебелью. 

- адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.). 

- 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, 
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оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных 

недочётов. 

- работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 

Искусство (Музыка, Рисование) 

-Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия  с ней 

и эстетическому её 

восприятию. 

 

-Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

-Обращаться за 

помощью и 

принимать помощь. 

-Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту. 

-Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

-Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

Конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

-Входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком. 

-Ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

-Пользоваться  

учебной мебелью. 

-Адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты, и тд.). 

-Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами) и 

организовывать свое 

рабочее место. 

-Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе. 

-Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

-Выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов. 

-Делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать и 

классифицировать 

на наглядном 

материале. 

-Пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями. 

-Наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных, 

электронных и 
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оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

-Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать её с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных 

недочетов. 

других носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология (труд (технология)) 

- положительное 

отношение и интерес к 

труду; 

- понимание значения и 

ценности труда; 

- отношение к труду 

как к первой 

жизненной 

необходимости; 

- понимание красоты в 

труде, в окружающей 

действительности и 

возникновение 

эмоциональной 

реакции «красиво» или 

«некрасиво»; 

- осознание своих 

достижений в области 

трудовой деятельности, 

способность к 

самооценке; 

- привычка к 

организованности, 

порядку, аккуратности; 

устойчивое стремление 

к творческому досугу 

на основе предметно-

практических видов 

деятельности; 

- установка на 

-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 

-входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком; 

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения); 

пользоваться учебной 

мебелью; -адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);         

-работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место;       -

передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения;             -

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

-выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

устанавливать 

видородовые 

отношения 

предметов; делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале;                        

-пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями;                      

-читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; 

наблюдать;                                  

-работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 
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В процессе обучения   осуществляется мониторинг всех групп БУД, который   отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия  

используется следующая система оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 

работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

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

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. Содержание и процедура оценки БУД описываются в рабочих 

дальнейшее 

расширение и 

углубление знаний и 

умений по различным 

видам творческой 

предметно-

практической 

деятельности. 

 

людьми; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

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. 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и 

других носителях). 
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программах по учебным предметам и внеурочной деятельности. 

 В комплексном исследовании развития детей с НОДА с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут использоваться общеизвестные педагогические и 

психологические диагностические методы: наблюдение, беседа, различные виды психолого-

педагогического эксперимента, анализ продуктов деятельности учащихся, анкетирование 

родителей.  

Для психологической диагностики возможно использование нейропсихологических и 

патопсихологических методик, позволяющих выявить уровень сформированности 

произвольной регуляции деятельности, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления, чтения, письма, счетных операций, а также функций, 

являющихся важнейшими предпосылками формирования БУД: различных видов гнозиса, 

праксиса, мнестических функций, показателей нейродинамики. Для оценки 

сформированности отдельных БУД   используются выполненные задания в учебных 

тетрадях.   

Оценка сформированности БУД посредством метода наблюдения  осуществляется 

педагогами в начале и конце учебного года. Сам процесс наблюдения   осуществляется в 

течение нескольких дней. Данные наблюдения по каждому обучающемуся заносятся в 

таблицу: 

Группы БУД Перечень учебных действий 

Оценка сформированности 

(в баллах) 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

Личностные осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

  

способность осмысленно 

воспринимать социальное окружение, 

принимать своё 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 
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готовность безопасно и бережно вести 

себя в природе и обществе. 

  

Максимум -35 баллов   

Познавательные выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов 

  

устанавливать видо - родовые 

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). 

  

Максимум 35 баллов   

Регулятивные адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. 

д.); 

  

ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения); 

передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые 

помещения; 

  

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

  

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

  

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. 

  

принимать оценку деятельности.   

оценивать ее с учетом предложенных   
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критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Максимум 35 баллов   

Коммуникативные 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. 

  

Максимум 35 баллов   

Итого баллов   

 

Уровни сформированности БУД 

Уровень 

сформированности 

БУД 

Умения Количество 

баллов 

Первый уровень     обучающийся понимает смысл действий, способен 

самостоятельно применять действия в любых 

ситуациях.   

140-70 

Второй уровень       обучающийся понимает смысл действий, способен 

самостоятельно применять действия в знакомых 

ситуациях, в необычной ситуации допускает ошибки, 

но может исправить их по замечанию учителя.    

71-30 

Третий уровень   смысл действий обучающийся связывает с конкретной 

ситуацией, в основном выполняет действия по 

указанию учителя.   

31-20 

Четвертый уровень    в некоторых ситуациях не понимает смысл действий, 

действия выполняет только по указанию учителя, в 

затруднительных ситуациях не может справиться с 

19-0 
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поставленной  задачей  

 

         Результаты оценки сформированности базовых учебных действий заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося. 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.2.1. Рабочая программа учебных предметов предметной области  

«Язык и речевая практика». 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебных предметов предметной области «Язык и речевая практика» 

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

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей  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.  

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 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.  
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       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 (водá – вóды)или подбора по образцу родственных 

слов (водá – вóдный). 

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 

славами. 

         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). 
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       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.  

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. 

Учебный 

предмет 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык     различение гласных и согласных 

звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных 

согласных по звонкости-глухости, 

   различение звуков и букв;  

характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; 



132 

 

твердости-мягкости; 

    деление слов на слоги для 

переноса; 

   списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием; 

    запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

    обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

   дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

   составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

    выделение из текста предложений 

на заданную тему; 

   участие в обсуждении темы текста 

и выбора заголовка к нему.  

   списывание рукописного и 

печатного текста целыми 

словами с орфографическим 

проговариванием; 

   запись под диктовку текста, 

включающего слова с 

изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

   дифференциация и подбор 

слов различных категорий по 

вопросу и грамматическому 

значению (название 

предметов, действий и 

признаков предметов); 

   составление и 

распространение 

предложений, установление 

связи между словами с 

помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знак); 

    деление текста на 

предложения; 

     выделение темы текста (о 

чём идет речь), выбор одного 

заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

   самостоятельная запись 3-4 

предложений из 

составленного текста после 

его анализа. 

Чтение     осознанное и правильное чтение 

текст вслух по слогам и целыми  

словами; 

   пересказ содержания прочитанного 

текста по вопросам; 

  участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

   выразительное чтение наизусть 5-7 

коротких стихотворений. 

   чтение текста после 

предварительного анализа 

вслух целыми словами 

(сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) 

с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

    ответы на вопросы учителя 

по прочитанному тексту; 

    определение основной 

мысли текста после 

предварительного его анализа; 

чтение текста молча с 
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выполнением заданий 

учителя; 

   определение главных 

действующих лиц 

произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

   чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых 

средств устной 

выразительности (после 

предварительного разбора); 

   пересказ текста по частям с 

опорой на вопросы учителя, 

картинный план или 

иллюстрацию; 

     выразительное чтение 

наизусть 7-8 стихотворений.  

Речевая практика     формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и 

выражений; 

    участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями; 

    восприятие на слух сказок и 

рассказов; ответы на вопросы 

учителя по их содержанию с опорой 

на иллюстративный материал; 

   выразительное произнесение 

чистоговорок, коротких 

стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

    участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту ребенка; 

     ответы на вопросы учителя по  

содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио-и 

телепередач. 
 

   понимание содержания 

небольших по объему сказок, 

рассказов и стихотворений;       

ответы на вопросы; 

    понимание содержания 

детских радио-и телепередач, 

ответы на вопросы учителя; 

    выбор правильных средств 

интонации с опорой на 

образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

   активное участие в диалогах 

по темам речевых ситуаций; 

   высказывание своих просьб 

и желаний; выполнение 

речевых действий 

(приветствия, прощания, 

извинения и т.п.), используя 

соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

   участие в коллективном 

составлении рассказа или 

сказки по темам речевых 

ситуаций; 

   составление рассказов с 

опорой на картинный или 

картинно-символический 

план.  
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2.2.2.2.   Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека»    составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, рабочей 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.  

      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.  

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.  

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. 
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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 (виртуальная экскурсия на выбор). 

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

выращиванию цветковых растений из семян. 

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  участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 
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 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

Учебный 

предмет 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Мир природы и 

человека  

   представления о назначении 

объектов изучения;  

   узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, 

фотографиях;  

   отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо-

родовые понятия);  

    называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; представления об 

элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе;       

     знание требований к режиму дня 

школьника и понимание 

необходимости его выполнения;        

    знание основных правил личной 

гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; ухаживание за 

комнатными растениями; кормление 

зимующих птиц;  

    составление повествовательного 

или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах 

по предложенному плану;  

     адекватное взаимодействие с 

изученными объектами 

окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

    адекватное поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем 

ситуации. 

   представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, 

их месте в окружающем мире;  

    узнавание и называние 

изученных объектов в 

натуральном виде в 

естественных условиях;  

   отнесение изученных объектов 

к определенным группам с 

учетом различных оснований для 

классификации; 

   развернутая характеристика 

своего отношения к изученным 

объектам; знание отличительных 

существенных признаков групп 

объектов;  

    знание правил гигиены 

органов чувств;  

     знание некоторых правила 

безопасного поведения в природе 

и обществе с учетом возрастных 

особенностей;  

     готовность к использованию 

полученных знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач;  

    ответы на вопросы и 

постановка вопросов по 

содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о 

предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  

    выполнение задания без 

текущего контроля учителя (при 

наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка 

своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы;  

     проявление активности в 
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организации совместной 

деятельности и ситуативном 

общении с детьми;  

      адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира;     

     соблюдение элементарных 

санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных 

природоохранительных 

действий; 

    готовность к использованию 

сформированных умений при 

решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых 

задач в объеме программы. 

 

2.2.2.3.  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, рабочей 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. 

            Содержание обучения 

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 
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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. 

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.  

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Математика      знание числового ряда 1-100 в 

прямом порядке; откладывание 

любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала; 

     знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

   знание числового ряда 1-100 в 

прямом и обратном порядке;  

    счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами 

в пределах 100; 
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деления; 

     понимание смысла 

арифметических действий сложения 

и вычитания, умножения и деления 

(на равные части); 

     знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

     понимание связи таблиц 

умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения 

и частного; 

     знание порядка действий в 

примерах в два арифметических 

действия; 

     знание и применение 

переместительного свойства 

сложения и умножения; 

      выполнение устных и 

письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

     знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

    различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя 

мерами; 

     пользование календарем для 

установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах; 

    определение времени по часам 

(одним способом); 

   решение, составление, 

иллюстрирование изученных 

простых арифметических задач; 

   решение составных 

арифметических задач в два действия 

(с помощью учителя);  

    различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины ломаной; 

   узнавание, называние, 

моделирование взаимного положения 

двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

    откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием 

счетного материала; 

знание названия компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения, деления; 

    понимание смысла 

арифметических действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления (на 

равные части и по 

содержанию);     

     различение двух видов 

деления на уровне 

практических действий;  

    знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

     знание таблицы умножения 

всех однозначных чисел и 

числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 

и деления на 1, на 10; 

    понимание связи таблиц 

умножения и деления, 

пользование таблицами 

умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и 

частного; 

    знание порядка действий в 

примерах в два арифметических 

действия; 

    знание и применение 

переместительного свойство 

сложения и умножения; 

    выполнение устных и 

письменных действий сложения 

и вычитания чисел в пределах 

100; 

   знание единиц (мер) 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их 

соотношения; 

   различение чисел, 

полученных при счете и 

измерении, запись чисел, 

полученных при измерении 

двумя мерами (с полным 
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    знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

    различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

набором знаков в мелких 

мерах); 

    знание порядка месяцев в 

году, номеров месяцев от 

начала года; умение 

пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев 

в году;  

   знание количества суток в 

месяцах; 

   определение времени по 

часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; 

   решение, составление, 

иллюстрирование всех 

изученных простых 

арифметических задач; 

  краткая запись, 

моделирование содержания, 

решение составных 

арифметических задач в два 

действия; 

    различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины 

ломаной; 

     узнавание, называние, 

вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей;      

    нахождение точки 

пересечения; 

знание названий элементов 

четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

    вычерчивание окружности 

разных радиусов, различение 

окружности и круга. 

 

2.2.2.4.  Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 
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с ОВЗ, рабочей 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 коррекционным 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. 

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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 сформированность умения с помощью педагогического работника определять 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); 
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 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. 

  

Учебный 

предмет 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Рисование     знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-

гигиенических требований при 

работе с ними; 

   знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.;  

    знание некоторых выразительных 

средств изобразительного 

искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»;  

    пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки;  

знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации;  

    знание названий некоторых 

народных и национальных 

промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.;  

    организация рабочего места в 

зависимости от характера 

выполняемой работы; 

    следование при выполнении 

работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; 

планирование работы;      

   знание названий жанров 

изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.);  

знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

   знание основных особенностей 

некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации;  

    знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.;  

    знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, декоративная);  

знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

    нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

     следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках; 

     оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 
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     осуществление текущего и 

заключительного контроля 

выполняемых практических 

действий и корректировка хода 

практической работы; 

     владение некоторыми приемами 

лепки (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

    рисование по образцу, с натуры, 

по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с 

темой; 

    применение приемов работы 

карандашом, гуашью, 

акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

    ориентировка в пространстве 

листа; размещение изображения 

одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

   адекватная 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. 

    использование разнообразных 

технологических способов выполнения 

аппликации; 

    применение разных способов лепки; 

     рисование с натуры и по памяти 

после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

    различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

    различение произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

    различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

2.2.2.5.  Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

рабочей программы воспитания. 

         «Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 
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         Цель – приобщение к музыкальной культуре обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

     Задачи учебного предмета «Музыка»: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов и др.; 

- развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

- формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

творческих процессов обучающихся. 

Содержание учебного предмета 

        В содержание программы входит овладение обучающимися с НОДА с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Восприятие музыки 

         Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры, музыка 

народная и композиторская, детская, классическая. Современная музыка. 

Тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельные песни и пр. 

Слушание музыки: 

- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений 

о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения; 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  

- развитие умения определять части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

- ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах;  

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием.  

Навык пения:  

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы;  
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- пение коротких попевок на одном дыхании;  

- активизация внимания к единой правильной интонации, развитие точного интонирования 

мотивы выученных песен;  

- развитие слухового внимания чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента;  

- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии ( веселого, 

грустного, спокойного) и текста;  

- формирование понимания дирижерских жестов;  

- получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  

- ознакомление с высотой звука;  

- ознакомление с динамическими особенностями музыки;  

- развитие умения различать звук по длительности.  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов.  

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс.  

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник, 

металлофон, ложки и др.) 

  

Учебный 

предмет 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Музыка  определение характера и 

содержания знакомых 

музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

     представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара); 

    пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью педагога); 

    выразительное, слаженное и 

достаточно эмоциональное 

исполнение выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков; 

   правильное формирование при 

пении гласных звуков и 

отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в 

середине слов; 

   правильная передача мелодии в 

диапазоне ре1-си1; 

   различение вступления, запева, 

припева, проигрыша, окончания 

   самостоятельное исполнение 

разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо);  

   представления о народных 

музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и 

др.); 

    представления об особенностях 

мелодического голосоведения 

(плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

     пение хором с выполнением 

требований художественного 

исполнения; 

    ясное и четкое произнесение слов 

в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

   различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев; 
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песни; 

  различение песни, танца, 

марша; 

   передача ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

    определение разнообразных по 

содержанию и характеру 

музыкальных произведений 

(веселые, грустные и 

спокойные); 

   владение элементарными 

представлениями о нотной 

грамоте.  

   владение элементами 

музыкальной грамоты, как средства 

осознания музыкальной речи. 

 

2.2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету  

«Адаптивная физическая культура» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура»   

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей 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 определённые 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; 
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 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, речи, 

воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

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 её 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 приёмы. 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. 
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      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 лёжа на мелкой части бассейна.       

Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до 

бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

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

Лёгкая 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. 

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 учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегаюшую 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. 
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         Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из 

особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и 

медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

  

Учебный 

предмет 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

 Адаптивная 

физическая 

культура  

представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством 

учителя; 

знание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных 

упражнений по словесной инструкции 

при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных 

действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями; 

взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие 

в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

овладение музыкально-

ритмической деятельностью в 

процессе выполнения доступных 

упражнений с предметами; 

танцевальных и ритмико-

гимнастических упражнений; игр под 

музыку; 

освоение доступных видов 

музыкально-ритмической  

практическое освоение 

элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и 

других видов физической 

культуры; 

самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных 

двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

      подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

совместное участие со 

сверстниками в подвижных играх 

и эстафетах; 

оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в 

процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций 

своего народа и других народов; 

знание способов 

использования различного 

спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности и их применение в 

практической деятельности; 

знание правил и техники 

выполнения двигательных 

действий, применение усвоенных 
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деятельности правил при выполнении 

двигательных действий под 

руководством учителя; 

знание и применение правил 

бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований 

техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

2.2.2.7.Рабочая программа по учебному предмету  

«Труд (технология)» 

Пояснительная записка 

       Учебный предмет «Труд (технология)» способствует получению обучающимися 

первоначальной трудовой подготовки, формированию трудовых умений и навыков, а также 

мотивов, способствующих правильному профессиональному самоопределению с учетом 

двигательных возможностей, индивидуальных психофизических особенностей, личных 

интересов, склонностей и состояния здоровья. 

        В ходе реализации учебного предмета «Труд (технология)» учитывается наличие у 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ряда особенностей. Отмечаются двигательные нарушениями разной степени выраженности, 

нейросенсорные нарушения, а также дизартрические нарушения и системное недоразвитие 

речи, недостаточность высших форм познавательной деятельности, абстрактно¬логического 

мышления и гностических функций. Нарушения манипулятивной функции рук, наличие 

гиперкинезов, ограничение способности к передвижению (использование коляски, 

ортопедических приспособлений) необходимо учитывать при выборе форм и приемов 

обучения трудовым операциям. Степень выраженности указанных затруднений значительно 

увеличивается при сочетании несформированности пространственного анализа и синтеза с 

недостаточностью зрительно-моторной координации, что в значительной степени мешает 

выполнению трудовых операций с инструментами, оборудованием, работе с компьютером. 

Для части обучающихся необходим подбор индивидуальных ассистивных средств, без 

которых выполнение практических операций затруднено или невозможно, а также 

необходима помощь тьютора или ассистента (помощника). 

          Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при реализации предметной области «Труд 

(технология)»: 

• непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной коррекционной работы; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

программах для традиционно развивающихся сверстников; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-
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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; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации. 

        Перечисленные особые образовательные потребности определяют особенности 

организации педагогического процесса при реализации программы по учебному предмету 

«Труд (технология)». 

В зависимости от состава класса, двигательных и интеллектуальных возможностей каждого 

обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы. 

Необходима специальная подготовка руки к более сложным манипуляциям с учетом 

последовательности в формировании, развитии движений руки, координации руки и глаза, 

ориентировки в пространстве, снятия напряженности и усталости.  

        Педагог, исходя из уровня подготовленности обучающихся, вправе менять и 

корректировать содержание работы на уроке. Может быть увеличено количество времени на 

изучение темы, упрощены задания и инструкции к ним. Многие действия (умственные и 

физические) на уроках труда (технологии) обучающиеся выполняют медленнее своих 

сверстников, поэтому времени на освоение даже доступных трудовых операций им требуется 

гораздо больше. 

        Изложение теоретического материала на уроках «Труд (технология)» следует 

сопровождать при отсутствии медицинских показаний у обучающихся показом 

мультимедийных презентаций, фрагментов видеофильмов, демонстрацией таблиц, схем, 

чертежей и рисунков, поясняющих учебный материал. 

Для эффективного освоения учебного предмета «Труд (технология)» необходимо:  

 дозирование интеллектуальной нагрузки;  

 планирование смены видов деятельности;  

 проведение двигательных разминок и специальных релаксационных упражнений;  

 использование специальных методов и приемов предъявления материала с учетом 

характера двигательного нарушения.  

Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и навыков с учетом 

двигательных нарушений.   

        Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. На каждом уроке после 20 

минут занятий проводится 5-минутную физкультпауза с включением коррекционных 

упражнений. 

        Основной целью изучения учебного предмета «Труд (технология)» является 

всестороннее развитие личности обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

        Для реализации основной цели необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих воспитательных и коррекционных. 

Образовательные задачи: 

• формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 
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важной части общей культуры человека; 

• становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах 

и технологиях создания, исторически развивающихся современных производствах и 

профессиях; 

• формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений с учетом психофизических 

возможностей обучающихся; 

• овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия; 

• формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

Развивающие задачи: 

• развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

• развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений с учетом психофизических особенностей обучающихся 

с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности с учетом двигательных 

возможностей обучающихся и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

• развитие у обучающихся представления об основных видах ручного труда; 

• развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

Воспитательные задачи: 

• воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

• воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

• воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения. 

Коррекционные задачи: 

• обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых действий с 

учетом двигательных возможностей и ограничений, способам захвата и удержания 

различных предметов и инструментов, движениям руки при выполнении различных 

трудовых действий; 

• поэтапное овладение двигательными умениями и навыками, необходимыми для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий; 

• коррекция нарушений познавательного, речевого, социально - коммуникативного 

развития; 

• развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, усвоение 

элементарного технического словаря; 
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• формирование и развитие мотивации к участию в продуктивной деятельности; 

• овладение безопасными приемами труда (при наличии такой возможности с 

использованием доступных инструментов), с учетом двигательных возможностей и 

ограничений. 

        Основные принципы и подходы к реализации учебного предмета «Труд (технология)». 

Программа реализуется на основе системно - деятельностного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

Системно - деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающегося с двигательными нарушениями и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной для него деятельности. 

Индивидуально-дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющихся в неоднородности возможностей освоения содержания 

учебного предмета «Труд (технология)». Применение индивидуально-дифференцированного 

подхода   обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

         В основу разработки программы положены следующие принципы: принцип 

коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип вариативности, который предполагает возможность использования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного 

минимума образования с учетом двигательных и интеллектуальных возможностей 

обучающихся; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся, формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-

ориентированных задач; 

• принцип учета типологических и индивидуальных психофизических особенностей 

обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

• принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно (неправильно); хорошо (плохо) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

         В программе учебного предмета «Труд (технология)» осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: 

«Математика»: выполнение простых вычислений, работа с геометрическими фигурами, 

телами; 

«Изобразительное искусство»: использование средств художественной выразительности, 

правил декоративно-прикладного искусства; 

«Мир природы и человека»: природные формы; природа как источник сырья, 
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этнокультурные традиции; 

«Русский язык»: использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности; 

«Чтение»: работа с текстами. 

         Возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

         Содержание предмета охватывает основные виды ручного труда: обучение работе с 

бумагой и картоном, природными материалами, пластическими материалами (глиной, 

пластилином и другими), нитками и тканью, металлоконструктором, проволокой, 

древесиной. Большое внимание в процессе обучения следует уделять развитию умения 

подготавливать рабочее место, определять необходимые материалы и инструменты, знанию 

и выполнению правил безопасности при работе с разными инструментами и материалами, 

рациональному, бережному использованию материалов при выполнении изделий. 

         Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Труд 

(технология)», составляет 270 часов. В подготовительном и 1 классе по 33 часа (66 ч), во 2, 3 

и 4  классе — по 68 часов (204 ч). 

Содержание обучения 

Подготовительный класс 

Адаптационное занятие. Выявление знаний и умений обучающихся. Ознакомление 

обучающихся с особенностями урока труда. Ознакомление  с требованиями к поведению 

обучающихся во время урока труда. Аккуратное  и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований.  

Работа с пластилином. Формирование представлений о пластилине  

как о поделочном материале и о его физических свойствах. Закрепление знаний об основных 

цветах. Подбор пластилина по цвету. Организация рабочего места при выполнении лепных 

работ. Правила обращения с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка 

из пластилина. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» 

(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). 

Деление пластилина в соответствии с количеством, величиной и цветом деталей изделия. 

Лепка из пластилина изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную 

и шарообразную форму. Обучение конструктивному способу лепки. Работа с предметно-

операционным планом. 

Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах 

(где используют, где находят, виды природных материалов). Развитие представлений о 

природных материалах, их свойствах, применении. Сбор, хранение природных материалов. 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые в работе с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы  с ними. Организация рабочего места при 

работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с 

еловыми шишками, грецкими орехами и другими материалами. Составление простейших 

композиций из листьев и цветов. Приемы соединения природного материала с поверхностью 

листа при помощи пластилина. 
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Работа с бумагой. Рассматривание и называние изображения предметов  

в иллюстрациях, книгах или на электронных образовательных ресурсах. Поиск в 

окружающем пространстве предметов, сделанных из бумаги. Изучение технических 

сведений: свойства бумаги. Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о 

назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, 

оберточная, цветная). Определение сорта бумаги на основе слухового и тактильного 

восприятия. Основные и дополнительные цвета бумаги. Инструменты для работы с бумагой: 

ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Анализ с помощью педагога образца 

аппликации и объемных изделий, сделанных из бумаги. Ознакомление с оттенками цветов 

бумаги. Сочетание цветов бумаги, понятие об аппликации, правила составления аппликации. 

Приемы разметки по шаблону. Пространственная ориентировка на листе бумаги (картона) и 

размещение предметного изображение на его поверхности. Приемы сгибания, сминания, 

скатывания, разрывания, обрывания бумаги. Выполнение изделия в соответствии с 

намеченным планом работы с помощью педагога. 

1 класс 

Вводное занятие. Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с 

особенностями урока труда. Требования к поведению обучающихся во время урока труда. 

Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное 

обращение с материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований.  

Работа с пластилином и глиной. Изучение технических сведений  

о пластилине: свойства, применение и назначение выполненных изделий. Способы 

подготовки пластического материала к работе: подогрев и разминание пластилина. 

Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение. Виды лепки. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. Обучение 

приемам лепки предметов. Работа с предметно-операционным планом. 

Работа с природным материалом. Изучение понятий, характеризующих природные 

материалы, их свойства: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Соединение пластилина с природным материалом различными способами. Сбор, хранение 

природных материалов. Сочетание цветов пластилина и природного материала. 

Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы). Организация рабочего 

места при работе с природным материалом, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, правила безопасной работы с режущими инструментами. Рациональное 

использование пластилина, природного материала и дополнительных материалов для 

оформления макета. Последовательное конструирование с опорой на изобразительно-

графический пооперационный план. Работа с различными поделочными материалами. 

Работа с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой  

и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Устройство ножниц. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Имитация движения ножницами на 

весу (без бумаги). Приемы вырезания ножницами. Способы вырезания. Назначение и сорта 

бумаги. Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

от листа бумаги. Обрывание по контуру. Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы 

сгибания бумаги. Сорта бумаги. Цвета бумаги. Физические свойства бумаги.  

Работа с нитками. Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). 

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Приемы работы с нитками. Тренировочные 

упражнения с нитками (сматывание в клубок, наматывание на катушку, разрывание, 

разрезание). Виды работы с нитками. Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, 
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кисточки). Формирование умений узнавать и называть предметы, сделанные из ниток, 

определять их функциональную значимость в быту, в игре. 

2 класс. 

Вводное занятие. Выявление знаний о видах ручного труда, поделочных материалах и 

инструментах, используемых при их обработке. Основные виды деятельности человека, 

профессии. Поделочные материалы для уроков труда, инструменты для работы с этими 

материалами и правила работы на уроках труда. 

Работа с глиной и пластилином. Предметы, сделанные из глины. Физические свойства 

пластилина, правила обращения с пластилином, инструменты и приемы работы с 

пластилином. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при лепке.  Приемы и правила работы с пластилином. Деление пластилина в 

соответствии с количеством, величиной и цветом деталей изделия. Аппликация из 

пластилина. Конструктивный способ лепки. Работа с опорой на предметно-операционный 

план с незначительной помощью педагога. Соблюдение пропорций и пространственных 

соотношений деталей, частей при лепке объемной фигуры. Осуществление контроля за 

выполнением практического действия с использованием схемы из учебника. 

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно). Экскурсии на 

природу с целью сбора природного материала. Свойства материалов, используемых при 

работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при 

работе: шило, нож, ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Составление аппликации из засушенных листьев по инструкции 

педагога и технической карте изделия. Приемы соединения природного материала с 

поверхностью листа при помощи пластилина. Работа с различными поделочными 

материалами. Последовательное конструирование с опорой на изобразительно-графический 

пооперационный план. 

Работа с бумагой и картоном. Предметы, сделанные из бумаги. Сорта бумаги (писчая, 

печатная, рисовальная, впитывающая, упаковочная, обойная, бумага для творчества). 

Свойства бумаги (плотная, тонкая, гладкая, шероховатая, блестящая, матовая). Составление 

коллекции сортов бумаги. Назначение сортов бумаги. Сгибание бумаги пополам и 

совмещение углов  с опорными точками в разных пространственных направлениях (сверху 

вниз, снизу-вверх). Устройство ножниц, их функциональное назначение, правила их 

хранения, техника безопасности (в том числе при передаче их другому лицу). Работа 

ножницами. Разметка по шаблону. Имитация движения ножницами на весу (без бумаги). 

Сборка конструкций с опорой на предметно-операционный план. Работа с предметно-

операционным планом. Осуществление контроля за выполнением практического действия с 

использованием схемы из учебника. 

Работа с текстильными материалами. Называние свойств ниток, способы их хранения 

и приемы использования в быту. Определение свойств ниток. Использование инструментов 

(иглы, ножницы, наперсток). Разбор правил безопасной работы с иглой. Выполнение приема 

шитья «игла вверх-вниз». Выполнение вдевания нитки в иголку. Выполнение предметно-

практических действий в заданном пространственном направлении. Разбор образца и 

планирование хода работы по предметно-операционному плану. Предметно-практические 

действия в заданном пространственном направлении (на себя, от себя). 

  3 класс  

Повторение пройденного во 2 классе. Выявление знаний о видах ручного труда,  

поделочных материалах и инструментах, используемых при их обработке. 
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Работа с глиной и пластилином. Глина и пластилин как поделочный материал. Глина как 

строительный материал. Представления о глине как о материале для изготовления посуды. 

Проверка знаний о пластилине и его физических свойствах. Обработка пластилина с 

применением резака, стеков. Анализ объекта по вопросам педагога, составление плана 

работы над изделием с опорой на наглядные материалы с помощью педагога. Лепка из 

пластилина изделия, состоящего из деталей прямоугольной формы. Лепка изделия 

конической формы конструктивным способом. Анализ изделия, ориентируясь на образец. 

Составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционный план с 

помощью педагога. Планирование работы с опорой на изобразительно-графический план. 

Работа по плану с опорой на предметно-операционный план с незначительной помощью 

педагога. Приемы соединения деталей в одно целое. Осуществление контроля способом 

сравнивания длины вылепленной из пластилина заготовки со схемами в рабочей тетради. 

Работа с природным материалом. Виды природных материалов, их применение, правила 

сбора, сушки и хранения. Изделия, игрушки, сделанные из природных материалов. 

Представления о деревьях, листьях. Представления о растительном мире (хвойные деревья). 

Представления о природном материале как о поделочном, представления о художественно-

выразительных свойствах природного материала. Столярные инструменты и правила работы 

с шилом. Изготовление изделий из скорлупы грецкого ореха с применением другого 

поделочного материала. Навыки обработки пластилина: сминание, скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Понятие «аппликация». Анализ аппликации и выделение 

основных признаков и свойств аппликационных изображений. Составление аппликации из 

сухих листьев с опорой на предметно-операционный план, составленный в коллективной 

беседе. Составление плана выполнения многодетальной поделки и оценивание своего 

изделия по вопросам педагога. Анализ изделия с ориентировкой на образец по вопросам 

педагога. Изготовление объемных изделий из природных материалов. Рассказ о технологии 

изготовления отдельных частей изделия по вопросам педагога с опорой на наглядный 

материал. 

Работа с проволокой.  Рассказ о проволоке, познавательные сведения. Определение 

понятия «проволока», применение проволоки в изделиях из природных и других материалов, 

Знакомство с видами и свойствами проволоки, инструментами, используемыми при работе с 

проволокой. Подготовка рабочего места для работы с проволокой, правила обращения с 

проволокой. Освоение технологических приемов работы с проволокой. Формообразование 

при работе с проволокой. Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, пластилина и 

проволоки по предметно-операционному плану самостоятельно и с незначительной 

помощью педагога. 

Работа с бумагой и картоном. Сорта бумаги (писчая, газетная, рисовальная, 

салфеточная), свойства бумаги (прочность, толщина, гибкость, влагоустойчивость). 

Соблюдение правил организации рабочего места. Фактура бумаги. Закрепление умений 

узнавать и называть цвета, в которые окрашена бумага. Словарная работа: газетная, книжная, 

писчая, почтовая, конвертная, салфеточная, туалетная, обойная, упаковочная. Приемы 

сгибания бумаги: «сгибание квадрата и прямоугольника пополам», «сгибание квадрата с угла 

на угол». Составление композиции из бумажных фигурок. Технологии работы с бумажными 

полосами. Выполнение приемов работы с бумагой: разметка полос на бумаге по линейке 

(шаблону); разрез по длинной линии; склеивание полос-заготовок; сгибание полос. 

Изготовление складных игрушек из бумажных полос. Правила работы с клеем и кистью. 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (картона) и размещение предметного 

изображение на его поверхности. Картон. Предметы, сделанные из картона, функциональная 
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значимость в быту, игре, учебе. Технические сведения о картоне: сорт (переплетный, 

коробочный); цвет (серый, белый, желтый, цветной), физические свойства (гладкий, 

шероховатый, рифленый); особенности (картон впитывает влагу и коробится; толстый 

картон ломается по сгибу, тонкий легко сгибается, режется). Понятие «шаблон» и его 

геометрические формы. Правила работы с шаблоном. Разметка фигур на бумаге по образцу. 

Резание ножницами по размеченным линиям. Составление аппликаций из размеченных 

деталей. Карнавальные головные уборы, применение, способы изготовления, материалы, 

используемые при их изготовлении. Составление плана работы с опорой на наглядный 

образец самостоятельно или по вопросам педагога. Изготовление изделий по предметно-

операционному плану с незначительной помощью педагога. Анализ изделия из бумаги и 

картона, выделение признаков и свойств. 

Работа с металлоконструктором. Знакомство с профессией слесаря. Знакомство с 

условиями труда и техникой безопасности в школьной слесарной мастерской. Получение 

познавательных сведений о металлоконструкторе. Подготовка рабочего места и содержания 

его в порядке. Разбор изделия самостоятельно и с незначительной помощью педагога. 

Выполнение технологии соединения планок винтом и гайкой. Разбор изделия с 

незначительной помощью педагога. Проведение сборки треугольника и квадрата из планок 

(подбор нужного количества планок с соответствующим числом отверстий и нужного 

количества винтов и гаек для соединения этих планок). 

Работа с текстильными материалами. Называние и определение свойств ниток, 

способы их хранения и приемы использования в быту. Использование инструментов (иглы, 

ножницы, наперсток). Разбор и соблюдение правил безопасной работы с иглой. Анализ 

изделия из ниток. Правила хранения ниток в виде бобин, катушек, мотков, клубков. Приемы 

наматывания, связывания, резания ниток. Вдевание нитку в иголку. Закрепление нитки в 

начале и конце строчки (прошивание два-три раза на одном месте). Применение и 

назначение ткани в жизни людей. Процесс изготовления ткани. Различение ткани по окраске 

и другим свойствам. Сорта ткани и их применение в одежде. Составление коллекции тканей. 

Профессия портного, швеи. Инструменты и приспособления, необходимые для швейных 

работ. Технология раскроя и резания ткани по выкройке. Прием шитья «игла вверх-вниз. 

Назначение пуговиц, цвет, форма, материал, из которых производят пуговицы. Вышивание в 

два приема: шитье приемом «игла вверх-вниз» и заполнение расстояния между стежками 

ниткой того же или другого цвета. Оценка качества выполненной работы в сравнении с 

образцом. Представления об одежде. Планирование с опорой на предметно-операционный 

план с незначительной помощью педагога. 

Работа с древесным материалом. Изделия из древесины. Знакомство с понятиями 

«дерево» и «древесина», различия между ними. Знакомство с правилами безопасности, 

подготовка рабочего места для работы с древесиной, правила безопасной работы с 

древесиной, инструментами и материалами. Рассказ об изделиях из древесины и их 

назначении. Освоение технологии изготовления опорного колышка. Выполнение способами 

обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями. 

 4 класс 

Повторение правил поведения и работы на уроках труда. Подготовка рабочего места и 

содержания его в порядке. Повторение видов ручного труда, поделочных материалов и 

инструментов, используемых при их обработке. Работа с учебником и рабочей тетрадью. 

Работа с бумагой. Повторение сортов картона. Перечисление предметов, сделанных из 

картона, и их функциональная значимость в быту, игре, учебе. Проверка знаний о бумаге 

(материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма бумаги; 
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технологические операции с бумагой; виды работы с бумагой). Подготовка и содержание в 

порядке рабочего места. Соблюдение правил поведения на уроках труда. Работа с учебником 

и рабочей тетрадью. Нахождение на линейке длины, заданной в сантиметрах. Выполнение 

технологических операций: разметка бумаги и картона по линейке, вырезание и склеивание 

заготовок. Изготовление открытых коробок способом склеивания с помощью клапанов и 

оклеивание их полосками бумаги. Складывание фигурок из бумаги (оригами). Разбор 

объекта, выделение его признаков и свойств. Чтение предметно-операционного плана и 

следование ему. Сборка изделия способом склеивания. Конструирование объемных игрушек 

на основе геометрических тел. Знакомство с изделиями декоративно-прикладного искусства. 

Осуществление контроля правильности выполнения трудовых действий. Чтение схем-

рисунков с условными обозначениями. Выполнение сборки изделия по намеченному плану. 

Работа с текстильными материалами. Шитье. Инструменты для швейных работ. 

Подготовка рабочего места для работы с текстильными материалами и содержания его в 

порядке. Повторение правил работы иглой. Изучение плотности переплетения нитей в ткани. 

Выполнение бумажной схемы переплетения нитей. Проверка знаний о ткани. Выполнение 

различных видов ручных стежков и строчек. Использование строчек прямого и косого 

стежка в два приема в вышивании. Знакомство с процессом ткачества на примере 

полотняного переплетения нитей. Изготовление куклы-скрутки по плану и самостоятельно. 

Знакомство со способами отделки изделий из ткани. Определение видов украшения изделий. 

Знакомство с видами ткани, ткачество. Обучение технологии пришивания пуговиц с ушком. 

Беседа о холсте как о ткани с полотняным переплетением нитей. Беседа о различных 

операциях при ремонте одежды. Овладение технологией изготовления и пришивания 

вешалки. Проведение сборки изделия по намеченному плану. 

Работа с древесными материалами. Рассказ об использовании древесины в разных видах 

работы. Знакомство с изделиями из древесины. Организация рабочего места для работы с 

опилками. Повторение способов обработки древесины ручными инструментами. Знакомство 

с условиями труда в школьной столярной мастерской при работе со столярной ручной пилой 

(ножовкой) и с отходами в виде опилок. Выполнение обработки древесины ручными 

инструментами. Выполнение приемов получения древесной стружки в процессе заточки 

карандаша с применением точилки и соединения кусочков карандашной стружки. Освоение 

технологии клеевой обработки деталей из карандашной стружки. Применение древесных 

заготовок в аппликации. Самостоятельное выполнение изделия по намеченному плану. 

Работа с металлом. Знакомство с функциональным назначением изделий из металла. 

Беседа о видах, свойствах, цвете, технологической ручной обработке металлов и об 

используемых при этом инструментах. Выполнение приемов формообразования (сминания, 

сжимания и скручивания) изделий из алюминиевой фольги. Выполнение сборки изделия по 

намеченному плану. 

Работа с проволокой. Рассказ о видах проволоки, ее свойствах, приемах сгибания. 

Выполнение приемов формообразования изделий из проволоки. Разбор изделия. Проведение 

сборки изделия из разных материалов (проволока, бумага, нитки). Выполнение изделия по 

намеченному плану. 

При реализации содержания учебного предмета «Труд (технология)» недоступные и 

(или) небезопасные для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) виды учебно-практической 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и ценностные установки. 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» у обучающегося  

с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

• положительное отношение и интерес к труду;  

• понимание значения и ценности труда; 

• отношение к труду как к первой жизненной необходимости; 

• понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

• осознание своих достижений в области трудовой деятельности, способность к самооценке; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности;  

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений  

по различным видам творческой предметно-практической деятельности.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием учебного предмета 

«Труд (технология)» и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Труд 

(технология)» определяются с учетом психофизических особенностей, речевых и 

коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Для освоения программы отбираются доступные и безопасные для обучающихся виды 

деятельности с учетом их индивидуальных возможностей. 

Освоение предмета «Труд (технология)» предусмотрено на двух уровнях: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к 

получению ими образования по варианту 6.3. программы. Планируемые результаты 

представлены на конец обучения в соответствующем классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Подготовительный класс 

• получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека, о мире профессий; 

• знание правил организации рабочего 

места; 

• развитие понимания словесных 

инструкций (выполнять по инструкции 

трудовые операции), характеризовать 

материалы и инструменты, устанавливать 

последовательность работы; 
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• знание правил работы с инструментами, 

их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними, выполнение с 

помощью педагога;  

• овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для социального и трудового 

взаимодействия. 

• формирование навыков организационных 

трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем 

месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические 

требования); 

• использование приобретенных знаний и 

умений для решения повседневных 

практических задач. 

1 класс 

• знание видов деятельности человека; 

• знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного 

труда; 

• знание правил организации рабочего 

места; 

• знание правил работы с инструментами, 

их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними, соблюдение 

правил с помощью педагога;  

• анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств с помощью педагога; 

• определение способов соединения деталей 

с помощью педагога;  

• составление стандартного плана работы 

по пунктам с помощью педагога;  

• использование в работе доступных 

материалов (глины и пластилина, природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и 

ткани). 

• знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, 

правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами, 

соблюдение правил с помощью педагога; 

• знание приемов работы (разметки 

деталей), используемых на уроках ручного 

труда, их выполнение с помощью педагога; 

• составление плана работы над изделием 

с помощью педагога;  

• осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий с 

помощью педагога. 

2 класс 

• знание правил организации рабочего 

места, умение организовать свое рабочее 

место с помощью педагога в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

• знание видов трудовых работ; 

• знание инструментов для работы на 

уроках; 

• знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного 

труда;  

• знание правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними, выполнение правил с помощью 

педагога;  

• анализ объекта, подлежащего 

• знание правил рациональной 

организации труда с помощью педагога;  

• знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

• подбор материалов по их физическим, 

декоративно-художественным  

• и конструктивным свойствам с помощью 

педагога;  

• составление плана работы над изделием 

с помощью педагога и его использование в 

работе;  

• осуществление текущего самоконтроля 
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изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств с помощью педагога;  

• определение способов соединения деталей 

с помощью педагога;  

• составление стандартного плана работы 

по пунктам с помощью педагога; 

• использование в работе доступных 

материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и 

ткани). 

 выполняемых практических действий с 

помощью педагога;  

• оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 

помощью педагога. 

3 класс 

• знание правил организации рабочего 

места;  

• умение организовать свое рабочее место с 

помощью педагогов в зависимости от 

характера выполняемой работы, располагать 

инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте; 

• знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного 

труда;  

• знание и соблюдение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

• использование в работе доступных 

материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; 

проволоки  

• и металла; древесины);  

• использование  металлоконструктора;  

• знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда,  

• их устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами; 

• знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, соединения 

деталей, отделки изделия), используемых на 

уроках ручного труда;  

• анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние  

• его признаков и свойств с помощью 

педагога;  

• определение способов соединения 

деталей;  

• составление стандартного плана работы 

• знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

• знание исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей;  

• знание видов художественных ремесел; 

• нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

• знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ;  

• осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам;  

• отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

• экономное расходование материалов; 

• составление плана работы над изделием 

с помощью педагога и его использование в 

работе; 

• осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

• оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

• выполнение общественных поручений по 

уборке класса. 
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по пунктам с помощью педагога;  

• владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов. 

4 класс 

• знание правил организации рабочего 

места и умение организовать  

• с незначительной помощью педагога свое 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, располагать 

инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте;  

• знание видов трудовых работ;  

• знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках труда; 

знание и применение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

• знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда,  

• их устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами;  

• знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемых на уроках 

труда;  

• использование в работе доступных 

материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и ткани; 

проволоки  

• и металла; древесины);  

• использование металлоконструктора;  

• анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств;  

• определение способов соединения 

деталей; 

• владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов с 

незначительной помощью педагога. 

• знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

• знание исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей;  

• нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради с 

помощью педагога;  

• знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

• составление плана работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, схем, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия с 

помощью педагога;  

• осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы с 

помощью педагога;  

• оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

• установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и 

их результатами с помощью педагога. 

 

Программа по предмету «Труд (технология)» допускает вариативный подход к очередности 

изучения разделов, принципам компоновки учебных тем, выбору форм и методов освоения 

содержания. 

 



164 

 

2.2.3. Рабочая программа воспитания  

(представлена в разделе IV) 

 

2.2.4.Программа коррекционной работы 

         Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

         При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении АООП НОО, необходимо руководствоваться рекомендациями, 

зафиксированными в индивидуальной  программе реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА) в разделе «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - социальной 

экспертизы. 

Принципы, цель и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  построена на основе следующих принципов: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалистов,  

которые призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах  

ребенка.  

Единство возрастного и индивидуального в развитии - индивидуальный подход к ребенку в 

контексте его возрастного развития. 

Единство диагностики, коррекции и развития. Задачи коррекционной работы могут быть 

поняты и поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего 

вероятностного прогноза развития, который определяется исходя из зоны ближайшего 

развития ребенка. Коррекция и развитие взаимообусловлены.  

Деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот принцип определяет выбор 

средств, путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный принцип основан 

на признании того, что именно активная деятельность самого ребенка является движущей 

силой развития, что на каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в 

наибольшей степени способствующая развитию ребенка в определенном периоде. 

Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности определяет использование совокупности способов и средств, методов и 

приемов (логичность, последовательность, ступенчатость), учитывающих индивидуально-

психологические особенности личности ребёнка, состояние социальной ситуации, уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического процесса, 

подготовленность педагогов к его проведению. 

Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок – составная часть 

системы целостных социальных отношений. Успех коррекционной работы возможен при 

сотрудничестве с родителями, другими взрослыми, сверстниками, педагогическим и 

ученическим коллективом школы. 

Цель программы коррекционной работы – определение системы психолого-педагогической 

помощи и создание специальных условий для освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования   обучающихся   с НОДА с 

лёгкой умственной отсталостью на основе комплексной коррекции нарушений, 

предупреждения вторичных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности обучающихся.  

Задачи программы коррекционной работы: 
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• выявление особых образовательных потребностей  обучающихся,  обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

• реализация мероприятий по коррекции нарушений психофизического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

• формирование у обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств 

компенсации; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся  

осваивать общеобразовательные предметы; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское 

воздействие (коррекция двигательных нарушений, в том числе с помощью массажа и 

лечебной физической культуры), специальную психолого-педагогическую, логопедическую 

работу, психологическое сопровождение. 

Программа коррекционной работы содержит:  

          1. Программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых  

образовательных потребностей обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью, их 

адаптацию к условиям в образовательной организации и усвоение ими АООП НОО. 

       Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы  

коррекционно-развивающие занятия.         

       Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования обучающихся с НОДА и легкой умственной 

отсталостью. 

       Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагог-психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог. 

       Коррекционно-компенсаторная область носит строго индивидуализированный характер.  

      Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом, логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой. Специалисты определяют программу 

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

дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса.  

        При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося.          

Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий  
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определяется в соответствии с Положением «Об организации индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий в ГБОУ АО ССКОШИ». 

        Коррекционные курсы входят в коррекционно-развивающую область АООП НОО для 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью, которая является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП. 

        Содержание коррекционного курса «Коррекция и развитие устной и письменной 

речи» включает развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи 

(формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого дыхания, 

голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы); обучение нормативному/компенсированному 

произношению всех звуков русского языка с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта; 

коррекцию нарушений звуко-слоговой структуры  слова; формирование просодических 

компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического ударения), коррекцию 

нарушений письма и чтения. Коррекционный курс состоит из модулей, отражающих 

логопедическую работу с обучающимися в соответствии со структурой речевого дефекта. 

       Основными задачами реализации содержания коррекционного курса «Навыки 

общения» являются: формирование адекватного эмоционального реагирования через 

обогащение спектра сенсорных ощущений (зрительных, слуховых, тактильных, 

обонятельных, осязательных); формирование навыка понимания своих эмоциональных 

состояний и состояний других людей; навыка адекватного проявления своих эмоций в связи 

с предметом, событием и в ситуациях социального взаимодействия; формирование навыка 

управления своими эмоциями; навыка социально приемлемого взаимодействия; 

формирование представлений о нравственных качествах человека. 

        Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности». Основными 

задачами реализации содержания являются: формирование адекватного восприятия явлений 

и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств на основе активизации 

работы всех органов чувств; коррекция недостатков познавательной деятельности детей 

путем систематического и целенаправленного формирования у детей полноценного 

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

в пространстве; формирование пространственно-временных ориентировок; развитие 

слухоголосовых координаций; совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности, 

зрительно-моторной координации, развитие межанализаторного взаимодействия, развитие 

аналитико-синтетической деятельности, свойств внимания, памяти, мышления. 

Коррекционный курс состоит из модулей, отражающих коррекционно-развивающую работу 

с обучающимися с учетом года обучения и структуры дефекта развития. Для категории 

умственно отсталых детей, имеющих выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

другими нарушениями (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными 

нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.) затруднено формирование 

пространственных представлений, навыков самообслуживания.     Для     обучающихся, 

нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения 

образовательной программы для более эффективного обучения, с целью коррекции и 

компенсации нарушений мелкой моторики возможно расширение содержания разделов 

коррекционного курса, предусматривающих формирование различных видов деятельности, 

мотивации к деятельности.      

          Коррекционный курс «Двигательная коррекция». Целью коррекционно-развивающей 

работы по курсу является развитие двигательных способностей функциональных 
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возможностей обучающихся. Основными задачами реализации содержания связаны с 

обеспечением коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА. 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. 

 Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинскими рекомендациями учителями адаптивной физической культуры 

(АФК) и инструкторами лечебной физической культуры (ЛФК). Индивидуальные занятия по 

АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта. Групповые 

занятия ЛФК включены в школьное расписание в качестве динамической паузы. 

Индивидуальные занятия проводятся во второй половине дня для детей, имеющих 

значительные двигательные нарушения. 

           2. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с НОДА и легкой умственной 

отсталостью,  мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО, подбор коррекционных мероприятий. 

    Программа коррекционной работы с обучающимися с НОДА и легкой умственной 

отсталостью включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее 

основное содержание. 

    Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических процедур, 

так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реализации 

коррекционной работы. Содержание данного направления включает: 

– изучение и анализ данных, представленных психолого-медико-педагогической комиссией 

на каждого обучающегося; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с 

НОДА с умственной отсталостью; 

– наблюдение за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательного учреждения; 

– проведение обследования обучающихся с целью выявления особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей; 

– осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, об их продвижении в овладении специальными 

знаниями, умениями и навыками; 

– мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

      Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 

условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 

коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством: 
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– создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

– обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в деятельность 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью всех анализаторов; 

– проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

– проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду 

с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

– закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной 

работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

– реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью; 

– корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

– реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания обучающегося с НОДА с умственной 

отсталостью. 

    Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки 

обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется 

посредством: 

– взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания детей с НОДА с лёгкой умственной отсталостью (в том числе и по вопросам 

создания необходимых условий для обучения и воспитания обучающихся); 

– проведения специалистами (медицинскими работниками, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом) консультаций для педагогических работников 

по вопросам организации и содержания коррекционной поддержки обучающихся с НОДА с 

умственной отсталостью; 

– разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей обучающегося с НОДА и   умственной отсталостью и оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам в их реализации. 

   Информационно-просветительское направление предполагает повышение компетентности 

всех участников образовательной деятельности по вопросам воспитания и обучения 

умственно отсталых обучающих с НОДА, что реализуется посредством вооружения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 

знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает использование 

различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др. 

        Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО включает отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности 

индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, корректировку коррекционных 

мероприятий. 
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Этапы мониторинга динамики развития обучающихся 

этап задачи содержание планируемый 

результат 

I этап 

Диагностико-

организацион-

ный 

Первичная  

диагностика. 

Комплексное  

всестороннее 

обследование 

детей всеми 

специалистами. 

Обмен  

диагностической 

информацией. 

 

Динамическое наблюдение 

за ребенком в процессе 

обучения. Изучение 

анамнеза, медицинской 

документации. 

Обсуждение результатов 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования. Результаты 

обследования фиксируются 

в «Карте индивидуального 

развития ребёнка».  

Формирование 

маршрута  психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с отбором 

эффективных методов 

и приемов 

коррекционного 

воздействия. 

II этап. 

Оперативно–

прогностичес-

кий. 

 

Реализация  

психолого-

медико-

педагогического 

маршрута 

сопровождения 

ребенка. 

Мониторинг  

динамики – 

промежуточная 

диагностика 

развития. 

 

Выявить особенности 

продвижения в 

коррекционно-

образовательном процессе 

обучающегося с целью 

коррекции  психолого-

медико-педагогического 

маршрута сопровождения 

ребенка, уточнения степени 

включенности в 

коррекционную работу тех 

или иных специалистов, 

родителей. 

Динамическое 

диагностическое 

обследование позволяет 

оценить адекватность 

выбранных путей, методов 

и содержания 

коррекционной работы с 

каждым ребенком и 

группой в целом. На 

основании анализа 

уточняется мера и характер 

коррекционного 

воздействия, определяются 

цели и задачи дальнейшей 

коррекционно-

развивающей работы. 

Достижение 

положительной 

динамики в развитии 

детей, оценка динамики 

показателей и 

корректировка 

маршрута психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения. 

 

III этап  

Заключитель-

ный 

Анализ 

качественных 

показателей 

Итоговая диагностика  – 

сравнение достижений в  

развитии с данными 

Принимается решение  

о прекращении 

коррекционной работы 
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усвоения АООП 

НОО, изменений, 

произошедших в 

развитии ребёнка. 

 

первичного обследования, 

которое позволяет 

установить динамику и дать 

ей оценку. Оценка 

параметров развития 

ребёнка позволяет 

обозначить дальнейшие 

образовательные 

перспективы, 

скорректировать и 

оптимизировать маршрут 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения. 

в случае полной 

нормализации функций 

или об  

её продолжении. 

 

         Отслеживание динамики развития, эффективности индивидуально ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий осуществляется по результатам диагностических 

мероприятий, реализуемых медицинскими работниками, педагогами, специалистами 

сопровождения с привлечением родителей (законных представителей) детей. 

Характеристика содержания диагностических мероприятий 

Задачи 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Медицинская  диагностика 

Выявить состояние 

здоровья 

обучающихся, 

возможные 

причины  влияния  

состояния здоровья  

на развитие 

обучающихся, их 

обучение.  

Получение 

объективной 

информации  

о влиянии состояния 

здоровья на процесс 

обучения. 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

медицинской 

абилитации. 

– изучение истории 

развития ребенка;   

– беседа с родителями, 

классным 

руководителем, 

воспитателем; 

– комплексные 

медицинские осмотры 

специалистами; 

– наблюдения 

классного руководителя, 

воспитателя. 

Медицинские 

работники,   

классный 

руководитель, 

воспитатель 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы. 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

– наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности;  

– изучение результатов 

продуктивной 

деятельности ученика. 

– посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

беседа с родителями; 

Социальный 

педагог,  

классный 

руководитель, 

воспитатель 
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обидчивость и т.д.) 

Разработка 

программы 

индивидуального 

сопровождения. 

– анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель, 

воспитатель, родители). 

Психолого - педагогическая диагностика 

Выявить 

актуальный 

уровень 

психического   

развития, 

определить «зону 

ближайшего 

развития» 

Разработка 

программы 

индивидуального 

сопровождения, плана 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

коррекции 

нарушенных функций 

– стартовая 

диагностика  

– готовности к 

обучению; 

– первичное   

психодиагностическое 

исследование  

– по выявлению 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

психодиагностическое 

исследование по 

выявлению уровня 

адаптации; 

– динамическая 

диагностика в процессе 

обучения и реализации 

коррекционно-

развивающих занятий; 

– итоговая диагностика;  

– углубленное 

обследование по 

выявлению актуального 

уровня познавательного 

развития обучающихся; 

– наблюдения за детьми 

в процессе их 

деятельности; 

– беседы с учителем 

(классным 

руководителем),  

воспитателем, 

родителями. 

Учитель, педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог,  

 

Логопедическая диагностика 

Выявить 

актуальный 

уровень речевого 

развития 

Составление речевого 

профиля ребенка. 

Разработка 

программы 

– углубленное 

обследование уровня 

речевого развития 

обучающихся; 

Учитель-логопед 
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обучающегося, 

определить «зону 

ближайшего  

развития» 

индивидуального 

сопровождения 

– наблюдение; 

– беседа с учителем, 

воспитателем, 

родителями 

 

Перспективное планирование индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей 

работы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого-

педагогический консилиум в плановом порядке и по мере необходимости в соответствии с 

Положением «О психолого-педагогическом консилиуме в ГБОУ АО «Северодвинская 

СКОШИ».   

  Результаты  мониторинга  отражаются в  «Карте индивидуального развития ребенка».   

3. Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с НОДА отражены в 

разделе «Система условий достижения планируемых результатов освоения АООП. 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций предполагает: 

а) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с НОДА с лёгкой умственной отсталостью 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

  Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоуровневый анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, логопедии, дефектологии, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка с НОДА и умственной отсталостью. Основной формой организованного 

взаимодействия  является ППк образовательного учреждения, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с НОДА с лёгкой умственной отсталостью. 

Работа ППк осуществляется в соответствии с Положением «О психолого-педагогическом 

консилиуме в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ». 

б) социальное партнёрство, которое предусматривает: 

– сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, воспитания, развития, адаптации, социализации детей 

(кафедра психологии и психофизиологии Гуманитарного института САФУ имени 

М.В.Ломоносова, МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больница», ГБУЗ 

АО «Архангельская областная клиническая больница имени П.Г.Выжлецова», протезно-

ортопедическое предприятие г. Архангельска, ФГБУ «Научно-исследовательский детский 

ортопедический институт имени Г.И.Турнера» (г.Санкт-петербург), ООО «Медтехника», 

Территориальная и центральная психолого-медико-педагогические комиссии, МБДОУ  №49 

«Белоснежка», ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №15»,  

Северодвинское отделение Всероссийского общества инвалидов и др.) 
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– сотрудничество с родительской общественностью. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется комплексно  в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы: 

• освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке; 

• совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 

в ориентировке в макропространстве; 

• расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

• использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) 

ситуациях; 

• умения адекватно оценивать свои возможности и учитывать их в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; 

• осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

• овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

• сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• повышение познавательной и социальной активности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

• овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

• расширение представлений о широком социуме; 

• освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания обучающихся с 

НОДА и лёгкой умственной отсталостью. 

   Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

НОДА и легкой умственной отсталостью, определяемых ПМПК и ИПРА. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1. Учебный план 

         Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 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 соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

        В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, вариант 6.3 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Минпросвещения РФ от 24.11.2022 № 1023.   
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       Учебный план предусматривает обучение на русском языке. 

       Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года при получении начального общего образования в подготовительных и 1-х классах 

составляет 33 недели, во 2–4-х классов – 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

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

обучающихся   подготовительных и 1 классов в феврале устанавливаются  дополнительные 

недельные каникулы. 

       Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.   

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

• в подготовительных и 1-х классах – не более четырех уроков в день и один день в неделю 

– пять уроков; 

• во 2–4-х классах – не более пяти уроков. 

         Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования ГБОУ 

АО СКОШИ выделено: 

• в подготовительных и 1-х классах – 21 час в неделю; 

• 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

         Начало занятий – 08.30 ч. Продолжительность урока составляет 40 минут. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в подготовительном классе: в сентябре–

октябре проводится по 3 урока в день (четвертый час проводится в форму, отличной от 

урочной) продолжительностью 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока и один день в 

неделю – 5 уроков продолжительностью 35 минут каждый;  в январе–мае – по 4 урока и один 

день – 5 уроков по 40 минут. Обучение в подготовительных и первых классах проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 3732 часа. 

         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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО 

для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

         Предметная область «Физическая культура» в учебном плане представлена учебным 

предметом «Адаптивная физическая культура», на реализацию которого в подготовительных 

– 4 классах отведено по 2 часа в неделю в каждом классе, третий час отведен на реализацию 

модуля «Ритмика», направленного на развитие  координации и культуры движения, 

общефизических качеств обучающихся, обогащение запаса двигательных навыков, развитие  

представления о пространстве и умения ориентироваться в нем, способности к 

самовыражению и творческому воплощению музыкально-двигательного образа. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, а также их индивидуальных потребностей. 

Время, отводимое на данную часть внутри часов максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано:  
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– 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). Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

учебной нагрузки 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: «Коррекция и развитие устной и письменной речи»,      

«Навыки общения», «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. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и занятий до 40 минут индивидуальных – до 30 минут, 

занятий по ЛФК - до 40 минут. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется  

инструкторами ЛФК, учителями адаптивной физической культуры.   

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. 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность: количество часов, отводимое на коррекционно - 

образовательную область составляет 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 указывается на 

одного обучающегося. 

Недельный учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

Подгото

витель-

ный 

1 2 3 4 

1.Обязательная часть 

 Язык и Русский язык 4 4 4 4 4 20 
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речевая 

практика 

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 Труд (технология) 1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура (АФК) 

2 2 2 2 2 10 

Адаптивная физическая 

культура. Ритмика 

1 1 1 1 1 5 

Итого: 20 20 22 22 22 106 

 2. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательной 

деятельности 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

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 

 

Годовой учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

Подгото

витель-

ный 

1 2 3 4 

1.Обязательная часть 

 Язык и 

речевая 

практика 

  Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 132 132 136 136 136 672 

Речевая практика 33 33 34 34 34 168 

Математика   Математика 132 132 136 136 136 672 

Естествознание Мир природы и 

человека 

33 33 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Рисование 33 33 34 34 34 168 

Технология Труд (технология) 33 33 68 68 68 270 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура (АФК) 

66 66 68 68 68 336 

Адаптивная физическая 

культура. Ритмика 

33 33 34 34 34 168 

Итого: 660 660 748 748 748  3564 

 2. Часть учебного плана, формируемая 33 33 34 34 34 168 
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участниками образовательной 

деятельности 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность: 330 330 340 340 340 1680 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 

165 165 170 170 170 840 

Всего: 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

 

2.3.2.  Календарный учебный график 

(представлен в разделе IV) 

 

2.3.3. Календарный план воспитательной работы 

(представлен в разделе IV) 

 

2.3.4. Система условий реализации АООП НОО 

(представлена в разделе IV) 
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III. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ВАРИАНТ 6.4. 

 

3.1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации  АООП НОО  

Вариант 6.4 АООП НОО предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 

множественные нарушения развития (далее ТМНР). В структуре ТМНР - умственная 

отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с двигательными 

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

соматическими расстройствами. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития.  

Обучающийся с тяжелыми множественными нарушениями развития, интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП, вариант 6.3, испытывает существенные 

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

Целью образования обучающихся с ТМНР по данному варианту АООП является  

развитие необходимых жизненных компетенций, позволяющих достичь максимально 

возможного уровня социализации обучающихся 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

достижение обучающимися  доступного уровня начального общего образования;  

• формирование основ учебной деятельности обучающихся с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей; 

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями 

обучающихся.   

Общая характеристика АООП НОО 

       Вариант 6.4 АООП НОО предполагает, что обучающийся с ТМНР в соответствии с 

уровнем развития интеллекта получает образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников с НОДА, не имеющих дополнительные ограничения.       

На основе АООП   разрабатывается специальная индивидуальная программа развития 

(СИПР), учитывающая специфические образовательные потребности обучающегося с 

ТМНР.  

Структура СИПР: 

• общие сведения об обучающемся; 

• характеристика, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребенка; 

• индивидуальный учебный план; 
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• содержание образования в условиях организации и семьи;  

• условия реализации потребности в уходе и присмотре; 

• перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

• перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; 

• перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

• средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Кроме того, СИПР может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 

выполнения ребенком в домашних условиях. 

        При реализации варианта 6.4 в форме обучения ребенка на дому  обязательным является 

дозированное расширение его жизненного опыта и социальных контактов в доступных для 

него пределах. СИПР предусматривает не только адаптацию ребенка к условиям домашней 

жизни, но и доступное ему социальное развитие. 

      АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР включает: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  Соотношение 

объема обязательной части СИПР и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, определяется индивидуальными образовательными возможностями обучающегося. 

АООП реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, а также другими нормативно-правовыми 

документами. 

      Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР 

         Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.4. – это группа обучающихся, которые 

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

полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвижении, 

самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут 

самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей 

часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи.  

       В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивными 

оказываются подходы, требующие от обучающегося абстрактного мышления, процессов 

анализа и синтеза. В связи с этим возникают серьезные трудности в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а впоследствии и 

школьного образования. 

       Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 

гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов, обучающиеся 

оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние. 

Трудности в обучении вызываются так же недоразвитием мотивационно-потребностной 

сферы обучающихся с ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 
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       Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной 

группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для 

формирования представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. 

Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет 

обучать детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, 

графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для 

обучения детей выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-

практической деятельности. Обучение строится с учётом специфики развития каждого 

ребёнка, а также в соответствии с типологическими особенностями развития данной 

категории детей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

        Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует понимать 

комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие сочетания первичного и 

вторичного дефекта. 

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

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

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 необходимость введения в содержание обучения специальных разделов;  

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями 

обучающихся;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно- 

познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

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

взаимодействия с действительностью;  

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся сТМНР:  

-    учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется как через образовательные 

условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного материала; 

- усиление практической направленности обучения с индивидуальной 

дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учебного 

материала обучающимися; 
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-  специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. 

Особые образовательные потребности детей с ТМНР диктуют необходимость 

разработки специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для их обучения и 

воспитания. Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение 

в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.  

СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают 

участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его 

родители. 

 

3.1.2. Планируемые результаты освоения   адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

(вариант 6.4) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ применительно  

к варианту 6.4 АООП НОО результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения АООП НОО представляют собой описание возможных результатов 

образования и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностям обучающихся данной категории.  

Требования устанавливаются к результатам: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания и его применению. 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы заносятся в СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей и могут включать: 

• формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными 

техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о нездоровье, опасности и 

т.д.; 

• владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 
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• наличие интереса к практической деятельности; 

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

покупателя) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах поведения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Планируемые предметные результаты освоения АООП НОО 

1. Язык и речевая практика   

Общение (общение и чтение, письмо)  

1) Овладеть доступными средствами коммуникации и общения (вербальными и 

невербальными) и соотносить их: понимать обращенную речь, смысл доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических 

изображений), жестов.  

2) Пользоваться доступными средствами коммуникации для решения соответствующих 

возрасту житейских задач: вступать в контакт и поддерживать его, выражать потребности, 

передавать сообщения, получать информацию.  

3) Воспринимать и использовать речь как средство общения в тесной связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом.  

4) Использовать альтернативное чтение в доступных ребенку пределах, понимать смысл 

узнаваемого слова. 

2. Математика 

 Математические представления 

1) Иметь элементарные математические представления о цвете, форме, величине. 

2) Ориентироваться в количественных (дочисловых) представлениях. 

3) Накапливать опыт в освоении пространственных, временных представлений. 

4) Овладеть способностью пользоваться математическими представлениями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

3.  Окружающий мир 

 Развитие речи и окружающий природный мир: 

1) Иметь представления об объектах и явлениях неживой природы, а также о животном и 

растительном мире, их значении в жизни человека. 

2) Иметь элементарные представления о временах года, днях недели и частях суток. 

Человек 

1) Иметь представления о себе: о собственном теле, соотнесение себя со своим именем, 

определенным полом, изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

2) Поддерживать образ жизни, соответствующий потребностям и ограничениям здоровья; 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

3) Уметь определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать 

болезненные ощущения и сообщать о них взрослым доступным способом. 
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4) Иметь представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Домоводство (самообслуживание) 

1) Выражать желание, связанное с удовлетворением первоочередных потребностей 

доступным способом. 

2) Обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме пищи, 

питье и др. 

3) Принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе в доступных 

обучающемуся пределах. 

4) Пытаться взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, 

сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе 

4.  Искусство  

 Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

1) Освоить средства изобразительной деятельности и использовать их в повседневной жизни. 

2) Выражать желание и демонстрировать отношение к совместной изобразительной 

деятельности и ее результатам, к участию в творческих мероприятиях. 

3) Использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, для 

изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков 

 Музыка   

1) Проявлять интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

2) Получать удовольствие и радость, накапливать впечатления, развивать восприятие в 

процессе совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

3) Выражать желание и готовность к участию в музыкальных мероприятиях и использовать 

для этого умения, полученные на занятиях по музыкальной деятельности. 

5. Физическая культура 

Адаптивная физическая культура 

 1) Воспринимать собственное тело, осознавать свои физические возможности и 

ограничения. 

2) Соотносить самочувствие с настроением, собственной активностью. 

3) Устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость после 

активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических упражнений. 

6. Технология 

Предметные действия 

1) Овладеть предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

2) Иметь представление об алгоритме при выполнении предметной деятельности. 

        Возможность освоения обучающимися учебной программы реализуется на таком 

уровне, где академическая составляющая редуцирована по сравнению с компонентом 

жизненной компетенции. 

Итоговые достижения обучающихся по варианту 6.4 АООП НОО для обучающихся с ТМНР   

определяются индивидуальными возможностями обучающихся и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. «Академический» компонент 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 
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представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции»), готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально адаптироваться в 

социуме. 

        Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с   

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР (вариант 6.4). Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающих 

 

3.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, вариант 6.4. 

  

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого          

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся по специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). Обучение ребенка с ТМНР по АООП (вариант 6.4.) не предполагает 

использования отметочной системы. Перевод обучающегося в следующий класс 

осуществляется по возрасту. 

        Система оценки достижения планируемых результатов включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

 Текущая аттестация обучающихся предполагает полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.   

Промежуточная   аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и 

развития жизненных компетенций ребенка по итогам учебного года.  

Итоговая аттестация - оценка результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребенка по итогам обучения на уровне начального общего образования. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

образовательной программы (вариант 6.4) осуществляется образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.4) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. 

При оценке результатов обучения важно учитывать особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося, степень 

самостоятельности ребенка; затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель не успешности их обучения и развития в целом. 
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Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  

- что обучающийся должен знать и уметь на уровне начального общего образования, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо учитывается то, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

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

развития в целом.  

         Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд факторов:  

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся 

средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь);  

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными и 

разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей;  

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

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

практических заданий, творческих заданий, наблюдения и др. (см. таблицу).  

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, 

по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым).  

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на определение 

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

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

представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР в 

каждой образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки 

СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

       Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 

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

оценить динамику развития его жизненной компетенции. Для оценки результатов развития 

жизненной компетенции обучающегося   используется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Экспертная группа объединяет представителей всех 

заинтересованных участников образовательных отношений, тесно контактирующих с 

ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой 

служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в повседневной жизни. 

Результаты анализа   представляются в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

      Оценка основывается на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: 
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Балл 
Уровни освоения (выполнения) 

действий / операций 

Сформированность 

представлений 

1 
Не выполняет, не принимает помощь Не воспроизводит при 

максимальном объёме помощи 

2 
Выполняет совместно с педагогом при 

значительной тактильной помощи 

Воспроизводит при 

максимальном объёме помощи 

3 

Выполняет совместно с педагогом при 

незначительной тактильной помощи или 

после частичного выполнения педагогом 

Воспроизводит по наглядным 

опорам с ошибками 

4 
Выполняет самостоятельно по 

подражанию, показу, образцу 

Воспроизводит по подсказке с 

ошибками 

5 
Выполняет самостоятельно по 

словесной пооперациональной инструкции 

Воспроизводит самостоятельно 

с ошибками 

6 
Выполняет самостоятельно по 

вербальному заданию 

Воспроизводит самостоятельно 

без ошибок 

 

       Фиксация результатов   осуществляется в форме «усвоил(а)»/«не усвоил(а)» в СИПР 

обучающегося. 

        В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, оценивается его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты. 

         Полученные результаты используются для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 

3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

       Программа формирования базовых учебных действий (далее БУД) предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

        Программа формирования БУД обучающихся с НОДА с ТМНР реализуется в процессе 

всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования базовых учебных 

действий реализуется в процессе учебной и внеурочной деятельности. Программа строится 

на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовать коррекционно-

развивающий потенциал образования обучающихся.     

       У обучающихся с ТМНР программа формирования БУД направлена на формирование 

готовности детей к овладению содержанием АООП НОО (вариант 6.4) и включает в себя 

следующие задачи: 

1) Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся, со взрослыми, участвующими в 

образовательном процессе: 

• спокойное пребывание в новой среде; 

• перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта; 

• принятие контакта, инициированного взрослым; 

• установление контакта с основным педагогом и другими взрослыми, участвующими в 
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• организации учебного процесса; 

• принятие контакта, инициированного сверстниками; 

• установление контакта со сверстниками; 

• эмоциональное, коммуникативное взаимодействие с группой обучающихся, со 

взрослыми, 

• участвующими в образовательном процессе; 

• использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

• учителем; 

• ориентация в учебной среде (пространство) класса – нахождение индивидуального шкафа 

• для хранения личных вещей; нахождение своего (рабочего места) места за столом; 

нахождение своего набора учебных принадлежностей; нахождение места, предназначенного 

для отдыха, игровой деятельности, места хранения игрушек;  

• планирование учебного дня; 

• ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности 

• действий); 

• следование расписанию дня; 

• соблюдение ритуалов школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

• из-за парты и т. д.);  

• работа с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

• организация рабочего места; 

• передвижение по школе, нахождение своего класса, и других необходимых помещений; 

2) Формирование учебного поведения: 

• поддержание правильной позы; 

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

• подражание простым движениям и действиям с предметами; 

• выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и т.д.);  

• умение выполнять инструкцию педагога на занятиях и в свободной деятельности; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• выполнение простых действий с одним предметом (по подражанию); 

• выполнение действий с предметами (по подражанию); 

• выполнение простых действий с картинками (по подражанию); 

• выполнение соотнесения одинаковых предметов (по образцу); 

• выполнение соотнесения одинаковых картинок (по образцу); 

• выполнение простых действий с предметами и картинками (по образцу); 

• выполнение соотнесения предмета с соответствующим изображением (по образцу); 

• выполнение простых действий по наглядным алгоритмам (по образцу); 

• выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на занятии; 

3) Формирование умения выполнять задание: 

• выполнение задания в течение определенного времени, обозначенного наглядно (при 

• помощи таймера, будильника, песочных часов); 

• выполнение задания от начала до конца; 

• выполнение задания с заданными качественными параметрами; 

• принятие помощи учителя на занятии; 

• обращение за помощью к учителю;  

• выполнение задания под контролем и с помощью учителя; 

• соотнесение своих действий и их результатов с заданными образцами, оценка ее с учетом 
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• предложенных критериев, корректировка своей деятельности с учетом выявленных 

недочетов; 

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

• предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

• читать, писать, выполнять простейшие 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). 

4) Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия: 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности;  

• переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

• расписанием занятий, алгоритмом действия; 

• самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договоренности;  

Задачи по формированию БУД включаются в СИПР с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на групповых и 

индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с НОДА с ТМНР определяется по завершению обучения с учетом 

индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося.     

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

- осознавать себя  

учеником, 

заинтересованного 

посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями;  

- воспринимать 

социальное 

окружение, 

принимать своё 

место в нем,  

- принимать 

соответствующие 

возрасту 

социальные роли;  

- вести себя 

безопасно и 

бережно в 

природе и 

обществе. 

- вступать в контакт на 

доступном для 

обучающегося уровне 

и работать в 

коллективе 

(вербально, 

невербально);  

- использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия;  

- обращаться за 

помощью и принимать 

помощь;  

- слушать и понимать 

инструкцию на 

доступном для 

обучающегося уровне; 

- взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

- следовать 

предложенному 

плану;  

- контролировать 

свое поведение   

в совместной  

деятельности 

коллектива;  

- действовать по 

образцу. 

 

- выделять элементарные 

свойства предметов;  

- делать простейшие 

обобщения, сравнения;  

- наблюдать под 

руководством взрослого 

за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной 

по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать жест, простое 

изображение, устное 

высказывание) 

- классифицировать на 

наглядном материале 

объекты и явления. 
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3.2.2. Рабочие программы учебных предметов,  курсов  

3.2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Общение» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету "Общение" АООП НОО (вариант 6.4) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания.  

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

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Общение и чтение: 

а) овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными: 

        способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм, графических изображений), 

неспецифических жестов; 

       умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом; 

б) умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач: 

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

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; 

        умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; 

       пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста;  

       использование доступных жестов для передачи сообщений;  

       общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет); 

в) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом обучающегося: 

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

       умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 

       различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

       чтение в доступных обучающемуся пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

2. Письмо: 

- умение при возможности писать буквы, слоги, слова; 

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

соответствии 

с физическими возможностями обучающегося); 

- списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 
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3.2.2.2. Рабочая программа учебного предмета  

«Математические представления» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету "Математические представления" АООП 

НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания. 

       Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

а) элементарные математические представления о цвете, форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

       умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине; 

       умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

       умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой - 

маленький); 

       умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности; 

б) представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

обучающемуся пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность: 

        умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

       умение пересчитывать предметы в доступных обучающемуся пределах; 

       умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти; 

       умение обозначать арифметические действия знаками; 

       умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц; 

в) овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

        умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными 

деньгами; 

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

измерительными приборами; 

       умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

       умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона. 

 

3.2.2.3. Рабочая программа учебного предмета 

«Развитие речи и окружающий природный мир» 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по учебному предмету "Развитие речи и окружающий природный 

мир" АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения 
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АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы 

воспитания. 

        Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

а)  представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 

        интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

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

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых); 

        представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

б)  представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

       интерес к объектам живой природы; 

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

рыбах); 

       умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 

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

в) элементарные представления о течении времени: 

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

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

 

3.2.2.4. Рабочая программа   учебного предмета «Человек» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету "Человек" АООП НОО (вариант 6.4) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания. 

        Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи  определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

       Представления о собственном теле. 

       Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

       Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

       Отнесение себя к определенному полу. 

       Умение определять "моё" и "не моё", осознавать и выражать свои интересы, желания. 

       Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби. 

       Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 



192 

 

       Представления о мире, созданном руками человека 

       Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

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

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте. 

      Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

      Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

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

      Представления о профессиях людей, окружающих обучающегося (учитель, повар, врач, 

водитель). 

      Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), правилах 

поведения согласно социальной роли. 

      Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли. 

      Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

     Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта соответствующих возрасту и полу обучающегося. 

      Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, 

организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

      Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

      Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

      Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. 

     Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

     Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

     Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

     Использование простейших эстетических ориентиров и (или) эталонов в быту, дома и в 

школе. 

     Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

      Представления об обязанностях и правах ребенка. 

      Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства. 

     Представления об обязанностях обучающегося, сына или дочери, гражданина.    

Формирование представления о России. Представление о государственной символике. 

      Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

      Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

      Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

      Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета), чередовать их с занятиями. 
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      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. 

 

3.2.2.5. Рабочая программа  учебного предмета  

«Домоводство (самообслуживание)» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету "Домоводство (самообслуживание)" АООП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей  программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

      Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

      Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи, питья и других гигиенических процедурах. 

      Умение сообщать о своих потребностях. 

      Умение следить за своим внешним видом. 

 

3.2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)» 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к 

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

рабочей программы воспитания. 

       Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи  определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

а) освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни: 

        интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

        умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

       умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

б) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

       получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности; 
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       стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы; 

      умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

в) готовность к участию в совместных мероприятиях: 

       получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности; 

      умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

 

3.2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету 

 «Музыка и движение» 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету "Музыка и движение" АООП НОО (вариант 

6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программой воспитания. 

      Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в СИПР 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

а)  развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания 

музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, 

активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении под музыку, 

пении: 

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

музыку, игра на музыкальных инструментах); 

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

музыкального произведения; 

        освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на 

музыкальных инструментах; 

        получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

б) готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

      умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

      умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

 

3.2.2.8. Рабочая программа учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" АООП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания. 



195 

 

       Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных двигательных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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, координации движений. 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью: 

       умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость 

после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических упражнений. 

 

3.2.2.9. Рабочая программа  учебного предмета «Предметные действия» 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету "Предметные действия" АООП НОО (вариант 

6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания. 

     Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи определяются с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых в 

СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

а) овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности: 

     интерес к предметному рукотворному миру; 

     умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

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

трудовых операций); 

    умение следовать алгоритму и (или) расписанию при выполнении предметных действий. 

б) умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе:  

      умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми; 

      умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, 

сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе. 

 

Рабочие программы коррекционных курсов 

3.2.2.10. Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» АООП НОО (вариант 

6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания.  
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        Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития обучающихся, то есть от того, насколько 

полно обучающийся воспринимает окружающий мир. У обучающихся с ТМНР сенсорный 

опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития обучающегося, 

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

процессе восприятия различных ощущений. Обучающиеся с ТМНР наиболее 

чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать 

их дальнейшему психическому и физическому развитию.  

        Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы.  

        Программно-методический материал включает 5 разделов: "Зрительное восприятие", 

"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие 

вкуса". Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений обучающегося, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции обучающегося, например, эмоционально-

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

обучения формируются сенсорноперцептивные действия. Обучающийся учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем 

поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

        Для реализации курса имеется специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) бассейн, игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, 

вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели. Рекомендуется наличие водного 

бассейна.  

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие.  

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив 

обучающегося, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед - назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.  

Слуховое восприятие.  

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии. 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  

Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Адекватная 

реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, 

вода), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), 

вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от 

объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на 

положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на положение частей 
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тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

Восприятие запаха.  

Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.  

Восприятие вкуса.  

Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание продукта 

по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый).  

Планируемые результаты освоения курса.  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса уточняются и конкретизируются с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА.  

 

3.2.2.11. Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия  

(психомоторика и развитие деятельности)» 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа коррекционного курса "Предметно-практические действия 

(психомоторика и развитие деятельности)" АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, рабочей программы воспитания.  

       Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих обучающихся с 

ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи обучающемуся необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

        Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.  

        Программно-методический материал включает 2 раздела: "Действия с материалами", 

"Действия с предметами". В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными 

предметами и материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание, 

которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 

изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.        

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Предметно-практические 

действия" включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины).  

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. 

Наматывание материала.  

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

Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, пальцем). 
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Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимание 

предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление предметов. 

Нанизывание предметов.  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса  уточняются и конкретизируются с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА.  

 

3.2.2.12. Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа коррекционного курса "Двигательная коррекция" АООП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания.     

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства обучающихся с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся, поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса. Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса 

происходит на специально организованных занятиях, проводимых учителями адаптивной 

физической культуры.  

Содержание коррекционного курса: 

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

сосудистой системы и других внутренних органов);  

       мотивация двигательной активности;  

       поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

       обучение переходу из одной позы в другую;  

       освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации);  

       формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;  

       развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

       формирование ориентировки в пространстве;  

       обогащение сенсомоторного опыта.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы 

и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные 

кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный 

велосипед, тренажеры ("Пони", "Мотомед"), подъемники.  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса  уточняются и конкретизируются с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА.  

 

3.2.2.13. Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа коррекционного курса "Альтернативная коммуникация" АООП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания.  
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       Общение является неотъемлемой составляющей жизни человека. Каждый человек 

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

другими окружающими людьми. Для обучающегося с ТМНР обучение общению 

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

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

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

Обучающийся с ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным 

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

является обучение использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные 

средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

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

       Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

"Общение". Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение альтернативной 

коммуникации как средству, а в рамках предмета "Общение" происходит обучение умению 

пользоваться этим средством.  

       Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, знаковые 

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

таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства, а также компьютерные 

программы и синтезирующие речь устройства.  

Содержание коррекционного курса 

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

предмета, графического изображения, знаковой системы.  

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

коммуникации.  

       Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах.  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса уточняются и конкретизируются с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА. 

 

3.2.3. Рабочая программа воспитания  

(представлена в разделе IV) 

 

3.2.4. Программа коррекционной работы 

         Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся   

с нарушениями опорно-двигательного аппарата с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее ТМНР)  в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

индивидуального психофизического развития и возможности конкретного обучающегося. 

         Коррекционные мероприятия отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР), учитывающую специфические образовательные потребности 

обучающихся с ТМНР. 

Принципы, цель и задачи программы коррекционной работы 

          Программа коррекционной работы  построена на основе следующих принципов: 

         Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалистов, которые 

призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  
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         Единство диагностики, коррекции и развития. Задачи коррекционной работы могут 

быть поняты и поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего 

вероятностного прогноза развития, который определяется исходя из зоны ближайшего 

развития ребенка. Коррекция и развитие взаимообусловлены.  

          Деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот принцип определяет выбор 

средств, путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный принцип основан 

на признании того, что именно  деятельность самого ребенка является движущей силой 

развития, что на каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в 

наибольшей степени способствующая развитию ребенка в определенном периоде. 

         Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности определяет использование совокупности способов и средств, методов и 

приемов (логичность, последовательность, ступенчатость), учитывающих индивидуально-

психологические особенности личности ребёнка, состояние социальной ситуации, уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического процесса, 

подготовленность педагогов к его проведению. 

         Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок – составная 

часть системы целостных социальных отношений. Успех коррекционной работы возможен 

при сотрудничестве с родителями, другими взрослыми, сверстниками, педагогическим и 

ученическим коллективом школы. 

Цель программы коррекционной работы – определение системы психолого-педагогической 

помощи и создание специальных условий для освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования   обучающихся   с ТМНР 

на основе комплексной коррекции нарушений, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности обучающихся.  

Задачи программы коррекционной работы: 

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

сосудистой системы и других внутренних органов); 

– мотивация двигательной активности обучающихся; 

– поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; 

– обучение переходу из одной позы в другую; 

– побуждение к освоению новых способов передвижения (включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации); 

– формирование функциональных двигательных навыков, которые ребёнок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни; 

– развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

– формирование ориентировки в пространстве; 

– обогащение сенсомоторного опыта; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское 

воздействие (коррекция двигательных нарушений, в том числе с помощью массажа и 

лечебной физической культуры), логопедическую работу,  психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Содержание программы коррекционной работы 

          1.  Программы коррекционных курсов, обеспечивающие удовлетворение особых  

образовательных потребностей обучающихся с ТМНР, их адаптацию к условиям  
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в образовательной организации и усвоение ими АООП НОО. 

          Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности являются основой для 

развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы 

данные коррекционно-развивающие занятия. 

          Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования обучающихся с ТМНР. 

          Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учитель-

дефектолог, учителя АФК и инструкторы ЛФК. 

         Коррекционно-компенсаторная область носит строго индивидуализированный 

характер. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития психических процессов, уровень сформированности тех или 

иных видов деятельности, умений и навыков. Специалисты определяют программу 

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

дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса.  

         При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

специфические образовательные потребности обучающихся с ТМНР.  

         Формы проведения коррекционно-развивающих занятий определяются в соответствии с 

Положением «Об организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий в ГБОУ АО ССКОШИ с учетом особенностей развития ребёнка. 

         Коррекционные курсы входят в коррекционно-развивающую область АООП НОО для 

обучающихся с ТМНР, которая является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП. 

         Необходимость коррекционного курса определяется ППк с учетом специфики 

индивидуального психофизического развития и возможности конкретного обучающегося, 

фиксируется в СИПР. 

         Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» включает обогащение 

чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на различные 

анализаторы; развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а 

также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, 

предметно-практической и познавательной деятельности.  

         Основными задачами содержания коррекционного курса «Предметно-практические 

действия» являются: формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение 

простых действий с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку 

(алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий; овладение навыками 

предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

           Коррекционный курс "Двигательная коррекция". Основными задачами реализации 

содержания являются: обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в 

зависимости от тяжести поражения ОДА, развитие функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук и коррекция её нарушений. 

          Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем учителей адаптивной физической культуры (АФК) и инструкторов лечебной 

физической культуры (ЛФК). Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают 

коррекцию индивидуального двигательного дефекта. Групповые занятия ЛФК включены в 
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школьное расписание в качестве динамической паузы. Индивидуальные занятия проводятся 

во второй половине дня для детей, имеющих значительные двигательные нарушения. 

         Содержание коррекционного курса «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация» включает освоение доступных средств невербальной коммуникации: 

взгляда, мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы; освоение 

таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации;  

составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, 

дома и в других местах; освоение технических коммуникативных устройств.  

         Коррекционный курс «Игра и игрокоррекция». Основные задачи реализации 

содержания: мотивация интереса к играм и игрушкам; побуждение проявления интереса и 

потребности к эмоциональному общению с педагогом, детьми по ходу игры с 

использованием как речевых, так  и неречевых средства общения; освоение простых игровых 

действий по подражанию, по образцу; обучение использованию в игре предметов-

заменителей бытового содержания; обучение моделированию совместно со взрослым, по 

подражанию простейших построек из крупного и мелкого строительного материала. 

 2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с ТМНР, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, подбор коррекционных мероприятий. 

         Программа коррекционной работы с обучающимися с ТМНР включает в себя 

взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание. 

Диагностическое направление предполагает, как проведение диагностических процедур, так 

и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реализации 

коррекционной работы. Содержание данного направления включает: 

– изучение и анализ данных, представленных психолого-медико-педагогической 

комиссией на каждого обучающегося, ИПРА; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося 

с ТМНР; 

– наблюдение за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательного учреждения; 

– проведение обследования обучающихся с целью выявления индивидуальных 

образовательных потребностей; 

– осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, об их продвижении в овладении специальными 

знаниями, умениями и навыками; 

– мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении СИПР. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных условий 

для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, коррекцию 

недостатков физического развития, что реализуется посредством: 

– создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

– обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность обучающихся с ТМНР всех анализаторов; 

– проведения коррекционной работы с учетом индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
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– реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

обучающихся с ТМНР; 

– корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

– реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания обучающегося с ТМНР. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки 

 обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется 

 посредством: 

– взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания детей с ТМНР (в том числе и по вопросам создания необходимых условий для 

обучения и воспитания обучающихся); 

– проведения специалистами (медицинскими работниками, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом) консультаций для педагогических работников 

по вопросам организации и содержания коррекционной поддержки обучающихся с ТМНР; 

– разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению индивидуальных особых потребностей обучающегося с 

ТМНР и оказание консультативной поддержки родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам в их реализации. 

Информационно-просветительское направление предполагает повышение компетентности 

всех участников образовательной деятельности по вопросам воспитания и обучения 

обучающихся с ТМНР, что реализуется посредством вооружения педагогических работников 

и родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация 

данного направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, 

бесед, тренингов, семинаров и др. 

         Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО включает отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности 

индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

Этапы мониторинга динамики развития обучающихся 

этап задачи содержание планируемый 

результат 

I этап 

Диагностико-

организацион-

ный 

Первичная  

диагностика. 

Комплексное  

всестороннее 

обследование 

детей всеми 

специалистами. 

Обмен  

диагностической 

информацией. 

 

Динамическое наблюдение 

за ребенком в процессе 

обучения. Изучение 

анамнеза, медицинской 

документации. 

Обсуждение результатов 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования ребенка.  

Формирование 

маршрута  

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с отбором 

эффективных 

методов и приемов 

коррекционного 

воздействия. 

II этап. 

Оперативно–

прогностичес-

Реализация  

психолого-

медико-

Выявить особенности 

продвижения в 

коррекционно-

Достижение 

положительной 

динамики в развитии 
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кий. 

 

педагогического 

маршрута 

сопровождения 

ребенка. 

Мониторинг  

динамики – 

промежуточная 

диагностика 

развития. 

 

образовательном процессе 

обучающегося с целью 

коррекции  психолого-

медико-педагогического 

маршрута сопровождения 

ребенка, уточнения степени 

включенности в 

коррекционную работу тех 

или иных специалистов, 

родителей. 

Динамическое 

диагностическое 

исследование позволяет 

оценить адекватность 

выбранных путей, методов 

и содержания 

коррекционной работы с  

ребенком. На основании 

анализа уточняется мера и 

характер коррекционного 

воздействия, определяются 

цели и задачи дальнейшей 

коррекционно-

развивающей работы. 

детей, оценка 

динамики 

показателей и 

корректировка 

маршрута 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения. 

 

III этап  

Заключитель-

ный 

Анализ 

качественных 

показателей 

усвоения АООП 

НОО, изменений, 

произошедших  в 

развитии ребёнка. 

 

Итоговая диагностика  – 

сравнение достижений в  

развитии с данными 

первичного обследования, 

которое позволяет 

установить динамику и дать 

ей оценку. Оценка 

параметров развития 

ребёнка позволяет 

обозначить дальнейшие 

образовательные 

перспективы, 

скорректировать и 

оптимизировать маршрут 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения. 

Принимается 

решение  

о прекращении 

коррекционной 

работы в случае 

полной 

нормализации 

функций или об  

её продолжении. 

 

          Отслеживание динамики развития, эффективности индивидуально ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий осуществляется по результатам диагностических 

мероприятий, реализуемых медицинскими работниками, педагогами, специалистами 

сопровождения с привлечением родителей (законных представителей) детей. 
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Характеристика содержания диагностических мероприятий 

Задачи 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

Медицинская  диагностика 

Выявить состояние 

здоровья 

обучающихся, 

возможные 

причины  влияния  

состояния здоровья  

на развитие 

обучающихся, их 

обучение.  

Получение 

объективной 

информации  

о влиянии состояния 

здоровья на процесс 

обучения. 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

медицинской 

абилитации. 

– изучение истории 

развития ребенка;   

– беседа с родителями, 

учителем, воспитателем; 

– комплексные 

медицинские осмотры 

специалистами. 

 

Медицинские 

работники,   

учитель, 

воспитатель 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы. 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, особенности 

личности, нарушений 

в поведении.  

Разработка 

программы 

индивидуального 

сопровождения. 

– наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности; 

– беседа с родителями; 

– анкетирование по 

выявлению трудностей 

обучения (учитель, 

воспитатель, родители). 

Социальный 

педагог,  

учитель, 

воспитатель 

Психолого - педагогическая диагностика 

Выявить 

актуальный 

уровень 

психического   

развития, 

определить «зону 

ближайшего 

развития» 

Разработка 

программы 

индивидуального 

сопровождения, плана 

индивидуальных 

занятий по коррекции 

нарушенных функций 

– первичное   

психодиагностическое 

исследование  

– по выявлению 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

– динамическая 

диагностика в процессе 

обучения и реализации 

коррекционно-

развивающих занятий; 

– итоговая 

диагностика;  

– наблюдение за 

детьми в процессе их 

Учитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог  
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деятельности; 

– беседы с учителем,  

воспитателем, 

родителями. 

Логопедическая диагностика 

Выявить 

актуальный 

уровень речевого 

развития 

обучающегося, 

определить «зону 

ближайшего  

развития» 

Составление речевого 

профиля ребенка. 

Разработка 

программы 

индивидуального 

сопровождения 

– углубленное 

обследование уровня 

речевого развития 

обучающихся. 

– наблюдение. 

– беседа с учителем, 

воспитателем, 

родителями 

Учитель-

логопед 

         Перспективное планирование индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей работы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого-

медико-педагогический консилиум в плановом порядке и по мере необходимости в 

соответствии с Положением «О психолого-медико-педагогическом консилиуме в ГБОУ АО 

ССКОШИ».   

         Результаты мониторинга отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка» или 

в СИПР.   

3. Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с НОДА 

отражены в разделе «Система условий достижения возможных планируемых результатов 

освоения АООП НОО». 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций предполагает: 

а) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ТМНР специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоуровневый анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– разработку СИПР. 

    Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, логопедии, дефектологии, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка с ТМНР. Основной формой организованного взаимодействия является 

ПМПк образовательного учреждения, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ТМНР. Работа ПМПк осуществляется в соответствии с Положением 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме в ГБОУ АО ССКОШИ». 

б) социальное партнёрство, которое предусматривает: 

– сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, воспитания, развития, адаптации, социализации детей 

(кафедра психологии и психофизиологии Гуманитарного института САФУ имени 
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М.В.Ломоносова, МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больница», ГБУЗ 

АО «Архангельская областная клиническая больница имени П.Г.Выжлецова», Протезно-

ортопедическое предприятие г. Архангельска, ФГБУ «Научно-исследовательский детский 

ортопедический институт имени Г.И.Турнера» (г.Санкт-петербург), ООО «Медтехника», 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения г. Северодвинска, ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №15»,  Северодвинское отделение Всероссийского общества 

инвалидов и др.) 

– сотрудничество с родительской общественностью. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется комплексно  в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

         Возможные планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

уточняются и конкретизируются с учётом специфических образовательных потребностей 

обучающихся с ТМНР. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план  для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 6.4)  (далее учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

.определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Учебный план  обеспечивает  обучение на   государственном языке Российской Федерации. 

Вариант 6.4 АООП может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая   на основе 

АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 

включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Учебный план рассчитан на 5-ти летний срок обучения. Обучение детей с ТМНР 

осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- продолжительность учебного года – 33 недели; 

- предусматриваются дополнительные каникулы в феврале; 

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

         В подготовительном   классе (первый год обучения) соблюдается «ступенчатый» 

режим:  

 в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день – 5 

уроков по 40 минут каждый. С целью выполнения программ по предметам и требований 

СанПиН к максимальной учебной нагрузке в 1 четверти четвертые уроки проводятся в 

нетрадиционной форме. Так как изучаемый материал имеет образовательное содержание, 

занятия записываются в журнал с указанием формы его проведения. В середине учебного 

дня организуется динамическая пауза, которая проводится в форме подвижной игры, ЛФК, 

занятий в игровой комнате, экскурсии, музыкального занятия и др.  
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         Обучение по варианту 6.4. АООП осуществляется в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость   классов для обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития – до 5 детей.  

         Учебный план для обучающихся с ТМНР состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательной деятельности.  Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая работа. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с 

приобретением элементарных знаний, формированием базовых учебных действий, 

обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. Обучение детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР на уровне начального общего 

образования имеет коррекционно-развивающую направленность. В области методики 

учебные предметы адаптируются и преобразуются, приобретая коррекционно-развивающую 

направленность в связи с особенностями психофизического и личностного развития 

обучающихся на разных этапах обучения. Важным средством предупреждения перегрузок 

обучающихся является пропедевтическая направленность всего процесса обучения, его 

индивидуализация, осуществляемая как на специфических уроках и занятиях, так и в ходе 

изучения предметов общеобразовательного цикла.   

         Образовательная область «Физическая культура» в учебном плане представлена 

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

занятия АФК заменяются индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по 

коррекции индивидуального двигательного дефекта. Решение об изучении учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» принимается ППк ГБОУ АО «Северодвинская 

СКОШИ» исходя из степени тяжести двигательных нарушений.   

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

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

развитии;  



209 

 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том числе 

этнокультурные.   

         В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность, неотъемлемой частью которой является коррекционно-развивающая 

область, представленная коррекционными курсами, индивидуальными и групповыми 

коррекционно-развивающими занятиями. В коррекционно-развивающей области 

учитывается специфика контингента учащихся, ее содержание направлено на коррекцию 

психофизического развития личности, создание компенсаторных и социально-

адаптационных способов деятельности.  

На реализацию коррекционно-развивающей области учебным планом отводится не 

менее 5 часов в неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ТМНР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, ППк и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются педагогами через систему специальных упражнений и адаптационно-

компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и занимательных 

моментов. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования. 

Курсы коррекционно-развивающей направленности: индивидуальные занятия по 

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

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

плоскости являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

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

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно 

и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. При 

подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  

         Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 40 минут.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:  

– предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

– формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению;  

– формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы.  

         Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

         Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врач, учитель 
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АФК и инструктор ЛФК, педагог -психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 

коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.  

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефекта для каждого 

учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения.  

         Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, их место в режиме образовательного учреждения определяется   в 

соответствии с существующими нормативными документами и Положением об 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях с обучающимися ГБОУ 

АО «Северодвинская СКОШИ». 

         В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: нравственное, социальное, общекультурное, адаптивно- 

спортивное. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательном учреждении. Выбор 

занятий внеурочной деятельности осуществляется с учетом особых образовательных 

возможностей и потребностей обучающихся с ТМНР, пожеланий родителей (законных 

представителей), возможностей образовательного учреждения.  

  Учебный план  

начального общего образования  

Вариант 6.4 (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая практика 

 

 

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

Общение (письмо) 3 3 3 3 3 15 

Математика Математические представления 4 4 4 4 4 20 

      Окружающий мир 

 

Развитие речи и окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек 1 1 1 1 1 5 

Домоводство 

(самообслуживание) 

1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 

 

 

  Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование) 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 
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  Учебный план 

начального общего образования  

Вариант 6.4 (годовой) 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

  индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая практика 

 

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

     Общение (письмо) 99 99 99 99 99 495 

Математика Математические 

представления 

132 132 132 132 132 660 

       Окружающий 

мир 

 

Развитие речи и окружающий 

природный мир 

33 33 66 66 66 264 

Человек 33 33 33 33 33 165 

Домоводство 

(самообслуживание) 

33 33 33 33 33 165 

Искусство Музыка и движение 33 33 33 33 33 165 

 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование)  

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные действия 33 33 33 33 33 165 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая  

культура 

99 99 99 99 99 495 

 Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса   

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 693 759 759 759 3663 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 1650 

  индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления внеурочной деятельности 165 165 165 165 165 825 

Всего к финансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана составляется 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, 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. 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.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – 

не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 

предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один 

ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся 

класса).  

3.3.2.  Календарный учебный график 

           Организация образовательной деятельности в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» 

осуществляется по учебным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу организуются  и 

проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности.   

        Продолжительность учебного года при получении начального общего образования по 

варианту 6.4 составляет 33 недели. 

        Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

         Учебный год в образовательной организации заканчивается по истечению 165 учебных 

дней. 

         С целью профилактики переутомления в   календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.   

      Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель,  

II четверть - 8 учебных недель, 

III четверть – 10 учебных недель, 

IV четверть - 7 учебных недель. 

      Продолжительность каникул составляет: 

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



213 

 

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

дополнительные каникулы - 9 календарных дней; 

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

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

Продолжительность урока  - 40 минут. 

        Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 

минут. 

       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 подготовительного и первого классов –   4 урока в день и один день – 5 

уроков за счет урока адаптивной физической культуры;  

 в 2 – 4 классов - не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

адаптивной  физической культуры. 

       Обучение в подготовительном 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, 4 час проводится в 

нетрадиционной форме, отличной от урочной;   

 в ноябре-декабре - по 4 урока в день и один день 4 урока по 35 минут каждый;  

 в январе-мае - по 4 урока в день и один день 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут (сентябрь-октябрь). 

Занятия начинаются в 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 18 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 организуется перерыв 

продолжительностью не менее 30 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 разрабатывается с учетом переноса праздничных и 

выходных дней, утвержденного постановлением правительства РФ. 

      Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в приложении к 

АООП НОО. 

3.3.3. Календарный план воспитательной работы 

(представлен в разделе IV) 

3.3.4. Система условий реализации АООП НОО 

(представлена в разделе IV) 
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РАЗДЕЛ IV 

4.1. Рабочая программа воспитания адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» (далее – 

Программа) начального общего образования разработана на основе федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённой приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 24.11.2022г. №1023; 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС ООО;  

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе школьным активом обучающихся, родителями 

(законными представителями);  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания;  

 предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. «Целевой». 

Раздел 2. «Содержательный». 

Раздел 3. «Организационный». 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно - правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

                                                    1.   Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» (далее – 

Школа) определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
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личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

        Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

        Цель воспитательной деятельности в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ»: 

 создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно - 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности. 

         Направления воспитания   
       Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» по основным направлениям воспитания в 
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соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

2)патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физическое воспитание: формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

        Целевые ориентиры результатов воспитания 

        Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, ее территории, расположении; 
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• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

• понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

• умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

• владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

• сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве и 

творчестве людей; 

• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• бережно относящийся к своему здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

• владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

• ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с 

учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к 

регулярной двигательной активности; 

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережного отношения к результатам 

труда, ответственное потребление; 

• стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

• проявляющий интерес к разным профессиям; 
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• участвующий в различных видах трудовой деятельности с учётом возраста и состояния 

здоровья. 

Экологическое воспитание: 

• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

• проявляющий бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящее вред 

природе, особенно живым существам; 

• выражающий готовность в своей  деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

• имеющий первоначальные навыки наблюдения, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знаниях. 

 

      2.  Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

«Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

располагается в центральной части города по адресу г. Северодвинск, ул. Капитана 

Воронина, д. 9.  

Архангельская областная школа-интернат для детей с последствиями полиомиелита (в 

настоящее время ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ») была открыта в 1959 году на базе 

детского санатория в с. Вознесенье Приморского района, в 1980г. переведена в г. 

Северодвинск. В 2024г. Школа отметит 65-летие со дня основания. 

В ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» обучаются и воспитываются дети с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе с интеллектуальными 

нарушениями. В период учебного процесса в школе обучаются и проживают дети из районов 

области, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

В микрорайоне школы и близко к нему располагаются парковая зона ОАО ПО 

«Севмаш», Аллея молодёжи, дворовые детские площадки, филиал САФУ, МАОУ «Лицей 

№17», МАОУДО «Северный детский технопарк «Кванториум», МБУ библиотека «Книжная 

гавань», почтовое отделение, филиал ПАО «Сбербанк», кинотеатр «Россия», магазины. 

Особенности инфраструктуры микрорайона могут быть использованы для уроков, 

экскурсий, тематических и экологических прогулок, обучения правилам безопасного 

поведения на дорогах, внеаудиторных занятий кружков. 

С 2009 года на базе образовательного учреждения открыт музей школы. Школьный 

музей является систематизированным, тематическим собранием материалов по истории 

школы, истории Архангельской области. Музей способствует воспитанию у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории 

России, родного края, своей родной школы; приобщению детей к историческому и 

духовному наследию через практическое участие в работе музея. 

Процесс воспитания в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» основывается на 

следующих принципах взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации и при его участии во 

внешкольных мероприятиях, проводимых образовательной организацией; 

 обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы; 

 использование специальных методов, приёмов и средств воспитания с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, в том числе с интеллектуальными нарушениями; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации, реализация инклюзивной практики в процессе внеурочной 

деятельности; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении воспитательных задач; 

 реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета их совместной заботы; 

 обеспечение специального психолого-педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка с НОДА;  

 постановка и реализация в процессе воспитания целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;  

 создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности, в 

том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

 учёт специфики восприятия и переработки информации при организации воспитательного 

процесса и оценке его достижений; 

 оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия;  

 создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

образования обучающимися с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, абилитации и реабилитации на 

основе специальных педагогических подходов, способствующих умственному, 

эмоциональному, физическому развитию личности, а также социальному развитию этих лиц; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, формирование здорового образа жизни; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, обеспечение 

социальной защиты, медико-психологической реабилитации и социальной помощи 

обучающимся; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 

профессиональных образовательных программ; 

 охрана прав и интересов обучающихся. 
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Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются традиционные дела, 

воспитывающие у обучающихся чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие 

достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения школы, 

понимание перспектив своего личностного развития.  

Наиболее значимыми традиционными делами, событиями, мероприятиями, 

составляющими основу воспитательной системы школы, являются: 

−  акции, посвящённые значимым датам страны; 

−  мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: 

«Неделя профориентации», «Экологический месячник», «Неделя точных наук», «Неделя 

правовых знаний», Декада инвалидов, Месячник мужества, «Неделя профилактики вредных 

привычек», «Декада «Мы – за ЗОЖ!», «Марафон добрых дел» и др.; 

−  праздник «День рождения школы»;  

−  праздник «За честь школы»; 

−  праздник Последнего звонка;  

−  торжественная церемония вручения аттестатов, свидетельств об обучении; 

−  клубы выходного дня (КВД); 

−  интересные классные дела (ИКД); 

−  Дни здоровья. 

Как традицию Школа сохранила еженедельную общешкольную линейку с поднятием 

флага РФ и исполнением гимна с целью патриотического воспитания подрастающего 

поколения; подведения итогов прошедшей недели, сообщения о предстоящих мероприятиях, 

награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы и класса. 

ГБОУ «Северодвинская СКОШИ» сотрудничает с такими социальными партнерами 

как:  

• образовательные организации: МАОУ «Лицей №17», ГБОУ АО «СОШ №15», МАОУ 

«Лингвистическая гимназия № 27», ГБУ АО «Северодвинский реабилитационный центр 

«Ручеёк», ДОУ №47, ДОУ №93, МАУ «Молодёжный центр», Филиал САФУ им. М.В. 

Ломоносова в г.Северодвинске / Гуманитарный институт; 

• учреждения дополнительного образования: МАОУДО ДЮЦ, МАОУДО «Северный 

детский технопарк «Кванториум», МАОУДО «Детский центр культуры»; 

• муниципальная библиотечная система; 

• производственные предприятия: цех №33 Северного машиностроительного предприятия; 

• общественные организации, работающие с детьми с ДЦП и нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  региональное благотворительное общественное движение «Дари 

радость детям!», общественная организация помощи детям с нарушением слуха; 

• учреждения культуры: МБУК «Северодвинский драматический театр», МБУК 

«Северодвинский городской краеведческий музей», кинокомплекс «Россия», ДК «Дом 

Корабела», ДК «Строитель», Народный молодёжный театр «Автограф», ЦКиОМ - 

организация и проведение культурно массовых мероприятий. 

Воспитательная деятельность ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» имеет свои 

проблемные зоны, требующие решения: 

• трудности в организации внеучебного общественно-полезного труда (производительный; 

результативный, общественно значимый; бытовой, самообслуживающий; общественно-

организационный). 

• проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности 

классных руководителей/ воспитателей, преобладание мероприятийного, а не 

деятельностного подхода; 
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• недостаточное использование воспитательного потенциала в школьных уроках. 

Для решения обозначенных проблем необходимо реализовать следующие мероприятия: 

− разработать программу обучения классных руководителей/ воспитателей эффективным 

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями); 

− разработать программу семинаров-практикумов для учителей-предметников по 

повышению эффективности реализации воспитательного потенциала школьных уроков. 

− проведение совместно с родителями (законными представителями) внеучебного 

общественно-производительного труда (субботники, акции по облагораживанию 

помещений школы и пришкольной территории, трудовые десанты), общественно-полезной 

деятельности (сбор макулатуры, раздельный сбор мусора, изготовление кормушек). Таким 

образом, пробуждать желание детей совершать добрые дела не ради вознаграждения, а из 

сознания долга и морального удовлетворения. 

−  

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе 

планируются и представляются по модулям.  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

(урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки) предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
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неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность».  

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов внеурочной деятельности (далее – курс ВД), занятий, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП). 

В зависимости от решения педагогического коллектива, интересов и запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей) в ГБОУ АО реализуется модель плана 

внеурочной деятельности с преобладанием коррекционно-развивающей работы, когда 

наибольшее внимание уделяется коррекции нарушений развития обучающих с НОДА и 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» осуществляется 

преимущественно через: 

– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку;  

• улучшить условия для развития школьника;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• обеспечить непрерывность коррекционного воздействия в течение дня.  

  В ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» внеурочная деятельность направлена на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся.  

Внеурочная деятельность дополнена циклом еженедельных бесед классных руководит

елей с обучающимися «Разговоры о важном». Беседы направлены на развитие ценностного о

тношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной исто

рии, богатой природе и великой культуре. Данные занятия с детьми способствуют формиров

анию соответствующей внутренней позиции личности обучающихся, необходимой им для ко

нструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется ежегодно в зависимости от воз

растных, психофизических особенностей обучающихся, запросов участников воспитательног
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о процесса, от возможностей Школы. Темы курсов ежегодно фиксируются в плане 

внеурочной деятельности Школы. Требования к результатам освоения курсов внеурочной 

деятельности конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями.  

 Коррекционно-развивающая область, является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО и представлена 

индивидуальными и групповыми занятиями по коррекции и развитию когнитивных функций, 

направленных на психологическую коррекцию познавательных процессов; психологическую 

коррекцию эмоциональных нарушений; психологическую коррекцию социально-

психологических проявлений; коррекцию нарушений речи; коррекцию нарушений чтения и 

письма. Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на развитие ощущений, 

ориентировки в пространстве. 

 Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание осуществляется ГБОУ АО «Северодвинская 

СКОШИ» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА 

на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства, как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им 

возможности для самореализации, устанавливать доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования в классе дней рождения 

обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через классные частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения. 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
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единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний работников на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса.  

• организацию и проведение регулярных родительских собраний; 

• информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) и иным членам семьи в 

отношениях с администрацией, учителями; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

• организация в классе семейных праздников, выставок, конкурсов и т.д., направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большинство обучающихся школы и которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в ГБОУ АО 

«Северодвинская СКОШИ» является создание системы основных школьных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в школе и 

 

Широкое включение школьных дел позволяет преодолеть сведение воспитательного 

процесса к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся. С этой целью используются формы работы, предусмотренные на уровне 

образовательной организации, на уровне классов, на уровне обучающихся. 

Для этого в учреждении используются формы работы: 

на школьном уровне: 

 Церемония выноса Государственного флага Российской Федерации; 

 общешкольные праздники: «День знаний», «День педагога», «День рождения школы», 

«Новый год», «8 Марта», «Масленица», «9 Мая», «Последний звонок»; 

 общешкольные мероприятия: «День здоровья», «День словаря», «Мастерская Деда 

Мороза», «Всероссийская декада инвалидов», «Дни благоустройства»; 

 «За честь школы» - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы; 

 спортивные игры и соревнования: легкоатлетический кросс «Золотая осень», первенство 

школы по дартсу «Меткий дротик», «Самый сильный», «Самый меткий», «День зимних 

видов спорта»,  
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 социальные проекты и акции - совместно реализуемые школьниками и педагогами дела 

разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума, 

которые включают их в деятельную заботу об окружающих: «Помоги другу» (помощь 

приюту «Четыре лапы»), «Крышечки во благо», «Спасём ёжика», «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево», «Эко-марафон», «Книга ищет новых читателей», «Покормите птиц», 

благотворительные акции в помощь детям с тяжелыми заболеваниями и др.; 

 Всероссийские, региональные и муниципальные акции, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям («Час Земли», «Копилка поздравлений», 

«Забота», «Открытки для ветеранов», «Подарок ветерану», «Фронтовая открытка», «Читаем 

детям о войне» и др.); 

 социальные проекты (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), трудовые десанты и субботники по благоустройству пришкольной 

территории «Чистый двор», «Желтый лист», «Украсим школьный двор цветами», 

«Школьный двор нашей мечты» и др.; 

 тематические месячники, декады, недели (Месячник экологии, Месяц безопасности, 

Месячник мужества, Ломоносовская декада, Декада инвалидов, Неделя правовых знаний, 

Неделя финансовой грамотности, Неделя точных наук; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов (праздник 

«Последнего звонка», выпускной вечер); 

проводимые для жителей г. Северодвинска и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей города; 

на уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел; 

 классные мероприятия: «Декада безопасности», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «День зашиты детей», «День гражданской обороны», «Экологический 

субботник», «День интернета», Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет», «День матери в России», «День народного единства», «Международный день 

толерантности», «День здоровья», «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Международный день борьбы с коррупцией», «День Конституции РФ», «Мастерская Деда 

Мороза», «Всероссийской декаде инвалидов», «День воссоединения Крыма с Россией», 

Всероссийская акции «СТОП. ВИЧ. СПИД», «День благоустройства», «Международный 

день семьи», «Всемирный день распространения информации об аутизме», 

«Международный день Земли», «День космонавтики», «Всемирный день борьбы со 

СПИДом», «День единых действий, в память о геноциде советского народа нацистами и их  

пособниками в годы Великой Отечественной войны»; 

 письменный отзыв обучающегося на общешкольное мероприятие (для размещения на 

сайте школы «Школа глазами детей»). 

на уровне обучающихся:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела Школы в одной из 

возможных для них ролей: инициатор, организатор, лидер, участник, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.; 

 индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребёнка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 События данного модуля реализуются с использованием возможностей изучения 

социокультурной среды г. Северодвинск, Архангельской области. Вследствие этого 

обучающиеся получают возможности для образования, самоопределения, проявления 

творческой и социальной инициативы. Внешкольные мероприятия помогают воспитанникам 

расширить кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• организацию совместно с социальными партнёрами образовательного учреждения общих 

внешкольных мероприятий, таких как: экскурсии (МБУК «Северодвинский городской 

краеведческий музей», ФГУ «Северодвинский Дом офицеров флота», школьные музеи, 

музеи г. Архангельск), походы в театр (МБУК «Северодвинский драматический театр», 

Народный молодёжный театр «Автограф», Архангельский театр драмы имени М.В. 

Ломоносова), выставки (ЦКиОМ, МАОУДО ДЮЦ), концерты (ЦКиОМ, МАОУДО ДЮЦ, 

МАОУ «Лицей №17»), турниры и соревнования (ГБОУ АО СОШ №15, местная 

общественной организации инвалидов с потерей слуха (г.Северодвинск), лазертаг-клуб 

«Братство стали»), фестивали (МАОУДО «Северный детский технопарк «Кванториум», 

региональный центр развития движения «Абилимпикс»), мастер-классы (МАОУДО ДЮЦ, 

МАОУ «Лицей №17», МБУ МБС филиал «Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя», МБУ 

МБС филиал №10 «Библиотека «Книжная гавань», ГБУ АО «Северодвинский 

реабилитационный центр «Ручеёк») и т.п.; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, которые 

организуются педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям, по программам, курсам внеурочной деятельности; 

• экскурсии (музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы», историко 

архитектурный комплекс Архангельские Гостиные дворы, ГБУК АО «Архангельский 

краеведческий музей», Музей художника и сказочника Степана Писахова (г. Архангельск) и 

др.), туристические походы (урочище Куртяево, Кудемская УЖД), походы выходного дня в 

музеи (МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»), культурно-досуговые 

учреждения (кинокомплекс «Россия», ДК «Строитель», МБУК «Северодвинский 

драматический театр», Народный молодёжный театр «Автограф», Архангельский театр 

драмы имени М.В. Ломоносова), организуемые классными руководителями/воспитателями 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие экскурсии, фестивали и т.п., 

организуемые педагогами общеобразовательной организации, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий, проживавших в Архангельской области российских 

поэтов, писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
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фауны и др.; 

• выездные события, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ГБОУ 

АО «Северодвинская СКОШИ» предусматривает:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

 организацию и проведение церемоний выноса государственного флага Российской 

Федерации; 

 исполнение гимна Российской Федерации; 

 оформление и обновление стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

 популяризацию символики образовательной организации (эмблема); 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

       Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
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Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

 Для более эффективного достижения цели воспитания осуществляется работа с 

родителями (законными представителями), которая обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы по данному вопросу.  

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся в ГБОУ АО 

«Северодвинская СКОШИ» осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

на групповом уровне: 

 вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственное участие в жизни 

школы через родительские комитеты классов, Совет школы, призванные углубить и 

разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и родителей (законных 

представителей), повысить ответственность родителей (законных представителей) за процесс 

воспитания своих детей, их заинтересованность в положительном результате 

образовательной деятельности; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы и другие мероприятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательной деятельности в школе; 

 общешкольное родительское собрание, на котором происходит знакомство с локальными 

нормативными актами образовательного учреждения; основными направлениями, задачами 

учебно-воспитательной работы, рассматриваются и обсуждаются наиболее острые и 

актуальные проблемы воспитания и обучения детей; 

 классные родительские собрания, на которых происходит обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем; 

 организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

(законных представителей) с детьми через посещение музеев, кинотеатров, выставок, 

участие в конкурсах, выставках; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах и педагогических советах, в 

случаях предусмотренных нормативными документами о ППк ГБОУ АО «Северодвинская 

СКОШИ» в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 сайт школы, группа в Контакте являются одними из современных информационных 

ресурсов школы, доступ, к которым открыт для всех родителей. Позволяют распространять 

информацию о деятельности школы, а также консультировать родителей по средствам 

размещения буклетов, памяток, дистанционных консультаций; 

 группы классов в Контакте, организованы для обсуждения и решения актуальных 

вопросов. Группы позволяют оперативно распространять важную классную или 

общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей; 

на индивидуальном уровне: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, приёмных детей. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическую деятельность в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» 

осуществляют заместители директора по ВР, УВР, классные руководители, учителя, 

воспитатели, педагоги-психологи, социальный педагог, приглашенные специалисты. При 

проведении профилактической работы специалисты учитывают возрастные, личностные 

особенности обучающихся. 

Учреждение организует профилактическую работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями, организациями 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями), социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое);   

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших 
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 обучение, с агрессивным поведением и другое; 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада 

школы. Реализация воспитательного потенциала социального партнерства Школы 

предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами различной направленности: 

 благотворительной («Помоги другу», «Крышечки на благо», «Доброе сердце»);  

 экологической («Спасём ёжика», «Старому фломастеру – новая жизнь», сбор 

макулатуры);  

 патриотической («Фронтовая открытка», «Окна Победы», «Читаем детям о войне»);  

 трудовой («Чистый двор», «Желтый лист», «Украсим школьный двор цветами», посадка 

саженцев) и т.д.  

Данная деятельность ориентирована на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальные партнёры ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ»:  

Социальный партнер Содержание совместной деятельности 

МАОУДО ДЮЦ Участие в МСПП 

МАОУДО «Северный Кванториум» сотрудничество с целью реализации 

программ дополнительного образования, а 

также участие в акциях, конкурсах 

различной направленности 

МАОУДО ДЮЦ 

МАОУ Лицей №17 

Совместные мероприятия 

ГБОУ АО СОШ №15 

МАОУ «Лингвистическая гимназия № 27» 

ГБУ АО «Северодвинский реабилитационный 

центр «Ручеёк» 

ДОУ №47, ДОУ №93 

МАУ Молодёжный центр 

г. Северодвинска 
Организация мероприятий на базе центра 

МБУК «Северодвинский драматический Посещение спектаклей 
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театр» 

Народный молодёжный театр «Автограф» 

МБУК «Северодвинский городской 

краеведческий музей» Экскурсии, выставки, мероприятия 

МАУ ЦКиОМ 

МБУ библиотека 

«Книжная гавань» г. Северодвинск 

Тематические мероприятия на базе 

библиотек 

ЦБ им Н.В. Гоголя 

МБУ «Мир знаний» 

Центральная библиотека 

им. Пушкина г.Архангельск 

ГИБДД ОМВД России по 

г. Северодвинску (на основании совместного 

плана работы) 

Занятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Тематические беседы на классных и 

общешкольных родительских собраниях 

Участие в акциях, конкурсах, проводимых 

ГИБДД 

Проведение декад дорожной безопасности 

Сотрудничество с представителями РПЦ Уроки нравственности 

 

Модуль «Профориентация» 

Готовность школьника с ОВЗ к выбору дальнейшего профессионально-

образовательного маршрута формируется в результате создания профориентационно- 

значимых проблемных ситуаций, актуализации педагогами профессионального 

самоопределения, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном обществе, охватывая не 

только профессиональную деятельность, но и её непрофессиональные составляющие.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы ГБОУ АО 

«Северодвинская СКОШИ» на уровне НОО предусматривает: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

 Неделя профориентации; 

 Неделя финансовой грамотности; 

 встречи с выпускниками прошлый лет; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования: посещение кружков «Юный переплётчик», «Ниточка-

иголочка»; 

 профориентационные игры: игры-симуляции, ролевые игры, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий; 

 участие в проектной деятельности. 

Все виды активности в рамках Профориентационного минимума (видеоконтент, статьи, 

тематические онлайн-уроки, методы диагностики, мероприятия) разрабатываются с учетом 

всех особенностей обучающихся и ориентированы на разные возрастные группы. 
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Модуль «Школьный музей» 

Обращение к своим корням может смягчить негативные стороны влияния среды на 

формирование личности школьника как россиянина, помора, гражданина и патриота. Школа 

с раннего возраста должна учить воспитанников осознавать себя частицей своей семьи, своей 

нации, своей Родины.   

Школьный музей один из воспитательных центров нашей школы, это место хранения 

учебных наглядностей по истории, фото и видео материалов, работ воспитанников.  

Музей был создан в 2009 году к 50-летию школы. Деятельность музея направлена на 

формирование чувства ответственности за сохранение и развитие лучших традиций ГБОУ 

АО «Северодвинская СКОШИ» через различные формы поисковой и музейной работы, 

приобщение детей к историческому прошлому и настоящему школы.  

Экспозиция школьного музея — это результат длительной, творческой работы 

педагогов и учащихся. Музей расположен в комнате на 1 этаже. На стенах оформлены 

стенды по истории образования школы, про детские организации, работавшие в школе 

(корчагинцы, комсомольцы, октябрята, пионеры), о реабилитации через труд, спорт, и 

эстетическое воспитание воспитанников, о поездках и экскурсиях, а также о связях с 

норвежским городом Альта. Для показа выставлены подборки работ учащихся столярной и 

переплетной мастерских, швейного дела, работы из глины и бересты, макраме и 

вологодского кружева. 

Школьный музей вносит свою лепту в формировании личностной культуры учащихся и 

поможет воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и 

надежды, раскроет истинные ценности школьной семьи, историю прошлого школы как 

«родного дома». 

Направления работы школьного музея: 

• хранение и эффективное использование коллекции и документов; 

• пополнение музейного фонда через поисковую и исследовательскую работу, 

паспортизация фонда; 

• хранение и пополнение фото и видеоархива школы;  

• изучение и описание музейных предметов; 

• создание и оформление выставочных экспозиций; 

• просветительная работа, проведение экскурсий; 

• организационная и методическая работа. 

Формы работы школьного музея: 

 проведение экскурсий по постоянной экспозиции музея для воспитанников школы, 

родителей и гостей школы; 

 организация выставок рисунков, поделок, работ учащихся, родителей и педагогов. 

 организация празднования дня рождения школы; 

 организация экскурсионных поездок по г. Северодвинску, в г. Архангельск и другие 

города России; 

 формирование фото и видео архива школы; 

 встречи с выпускниками и ветеранами школы. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Кадровое обеспечение 

На данный момент школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Все 

педагоги имеют полную ставку. Основная часть сотрудников имеет высшее педагогическое 

образование. 
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Специфика кадров ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей, направленных на 

повышение результативности учебно-воспитательного процесса. Педагоги апробируют 

новые образовательные программы, программы дополнительного образования, участвуют в 

городских, областных семинарах, делятся с коллегами педагогическим опытом на заседаниях 

методического объединения, педагогических советах, в ходе взаимопосещения мероприятий, 

повышают уровень педагогического мастерства в ходе обучения на курсах повышения 

квалификации. Большая часть педагогов имеют первую и высшую квалификационные 

категории. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют: классные 

руководители, воспитатели, учителя-предметники, учителя-дефектологи, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагоги - психологи, учителя - логопеды, инструкторы ЛФК, 

педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Должность Кол-во Функционал 

Директор ОУ 1 
Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся 

Заместители 

директора ОУ по 

УВР, УР 

2 

Осуществляют контроль за реализацией воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организуют работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организуют методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Заместитель 

директора по ВР 
1 

Организует воспитательную работу в Школе: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Классные 

руководители 
23 

Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива 

Учителя-

предметники 
19 Реализуют воспитательный потенциал урока 

Педагог-

библиотекарь 
1 

Обеспечение доступа обучающихся к информационным 

ресурсам. 

Участие в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации. 

Содействие формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

Воспитатели 18 

Планирование и организация жизнедеятельности 

обучающихся, воспитанников и осуществление их 

воспитания во внеурочное время. 

Создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

учащихся. 
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Оказание помощи в учении, организации досуга и в 

получении дополнительного образования воспитанников. 

Проведение работы по профилактике отклоняющего 

поведения, вредных привычек. 

Учителя-

логопеды, 

педагоги-

дефектологи 

6 

Проводят индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

Социальный 

педагог 
1 

Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). Является куратором 

случая: организует разработку КИПРов (при наличии 

обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагоги-

психологи 
2 

Организуют психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных правовых документов ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ», 

обеспечивающих реализацию воспитательной программы: 

• Устав образовательной организации; 

• Положение о классном руководстве; 

• Положение о Совете профилактики; 

• Положение о проектной деятельности обучающихся; 

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

• Положение об оказании логопедической помощи; 

• Положение о методическом совете; 

• Положение о школьном методическом объединении; 

• Положение о службе оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; 

• Положение о наставничестве; 

• Положение об организации коррекционно-развивающих занятий; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
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• Положение о школьной службе примирения; 

• Положение об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ; 

• Режим занятий обучающихся; 

• Распорядок дня обучающихся. 

 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями 

Обучающихся ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» — это дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) (дети с ДЦП, с врождёнными или приобретёнными 

недоразвитиями и деформациями НОДА). Дети с НОДА вследствие сочетания недостатков 

двигательной сферы и познавательной деятельности нуждаются в специальных условиях 

обучения и воспитания.  

В связи с особенностями физического и психического развития главным для 

обучающихся нашей школы является развитие навыков социального взаимодействия с целью 

дальнейшей интеграции воспитанников в общество.  

Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются 

специальные условия в соответствии с психофизическими особенностями таких 

обучающихся: 

 разработаны адаптированные основные  образовательные программы для детей с ОВЗ;  

 педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами проводятся 

регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия;  

 при необходимости, обучение осуществляется индивидуально на дому;  

 имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные  образовательные программы); 

 организовано бесплатное двухразовое питание. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ (НОДА) являются: 

• обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных 

для них пределах; 

• стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, 

мобильности; 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ особое внимание уделяется: 

• формированию личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

• созданию оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
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вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• личностно-ориентированному подходу в организации всех видов деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности  

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

       Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся с НОДА призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Основанием для поощрения обучающихся являются: 

• успехи в учёбе; 

• успехи в спортивной, творческой деятельностях; 

• успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня; 

• активное участие в мероприятиях общешкольного плана; 

• активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне школы, города, области; 

• спортивные достижения. 

       В ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» используются следующие виды поощрений: 

• участие в церемонии поднятия флага Российской Федерации на торжественных 

общешкольных мероприятиях; 

• объявление благодарности; 

• объявление благодарности с занесением в дневник; 

• награждение «Почётной грамотой» образовательного учреждения; 
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• направление благодарственного письма родителям; 

• размещение информации о достижениях обучающихся на официальном сайте школы и 

группе в социальной сети; 

• размещение фото обучающихся на стендах «Наша гордость», «Наша надежда»; 

• вручение наградных документов различного уровня на торжественных общешкольных 

мероприятиях. 

Поощрение в виде предоставления права поднятия флага Российской Федерации 

предоставляется тем обучающимся, которые добились высоких результатов в учебной, 

научной, спортивной, творческой деятельности (Методические рекомендации 

Минпросвещения России «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а 

также организациях отдыха детей и их оздоровления»). 

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями-предметниками, 

классными руководителями, воспитателями.  

Поощрения («Почётная грамота» образовательного учреждения, похвальный лист «За 

отличные успехи в учении») производятся директором ГБОУ АО «Северодвинская 

СКОШИ», который издаёт приказ по ходатайству классных руководителей, заместителей 

директора по УВР, ВР.  

 Известия о применении мер поощрений получают широкую огласку: доводятся до 

сведения классных коллективов, объявляются на общешкольных линейках, общешкольных 

праздниках, на классных и общешкольных родительских собраниях, публикуются на 

официальном сайте образовательной организации и в группе в социальной сети. Все 

поощрения фиксируются в портфолио обучающегося. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного общего, образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 
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организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями/воспитателями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

        Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями/воспитателей с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

        Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся.  

       Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

       Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе, при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
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советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

4.2. Календарный учебный график 

         Организация образовательной деятельности в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» 

осуществляется по учебным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в 

субботу   организуются  и проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности.   

        Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классах- 33 недели 

        Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

         Учебный год в образовательной организации заканчивается по истечению 165 учебных 

дней в подготовительном и первом классах, 170 учебных дней в 2-4 классах .  с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

         С целью профилактики переутомления в   календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.   

      Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель,  

II четверть - 8 учебных недель, 

III четверть – 10 учебных недель в подготовительном и 1 классах; 11 учебных недель в 2-4 

классах, 

IV четверть - 7 учебных недель. 

      Продолжительность каникул составляет: 

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

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

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 классов); 

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

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

Продолжительность урока  - 40 минут. 

        Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 

минут. 

       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 подготовительного и первого классов –   4 урока в день и один день – 5 

уроков за счет урока адаптивной физической культуры;  

 в 2 – 4 классов - не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

адаптивной  физической культуры. 

       Обучение в подготовительном 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, 4 час проводится в форме, 
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отличной от урочной;   

 в ноябре-декабре - по 4 урока в день и один день 4 урока по 35 минут каждый;  

 в январе-мае - по 4 урока в день и один день 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут (сентябрь-октябрь);  

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

Занятия начинаются в 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 18 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 организуется 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 разрабатывается с учетом переноса праздничных и 

выходных дней, утвержденного постановлением правительства РФ. 

      Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в приложении к 

АООП НОО. 

 

4.3.  Календарный план воспитательной работы 

        Календарный план воспитательной работы ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» 

разработан в соответствии с Федеральным календарным планом воспитательной работы.    

         Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. Календарный план дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий  

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
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Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России;   

8 февраля: День русской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня:  Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

25 августа: День воинской славы России 

27 августа: День российского кино. 
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4.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

         Система условий реализации АООП НОО обучающихся ГБОУ АО «Северодвинская 

СКОШИ» разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО для 

обучающихся с НОДА и обеспечивает достижение планируемых результатов АООП НОО 

обучающихся с НОДА. 

         Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, 

а также взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и 

в рамках межведомственного взаимодействия). 

        Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП  

НОО, и структурированы по  сферам ресурсного обеспечения.        Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с НОДА, построенной 

с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся.  

        Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 

возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО; 

• выявления и развития способностей обучающихся через организацию урочной и 

внеурочной, общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования; 

• учета особых образовательных потребностей  обучающихся с НОДА; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся с НОДА, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

• расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

• участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды 

внутри организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  

• поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

• обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 
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соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также региональных 

особенностей; 

• эффективного управления организацией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 

педагогических работников.  

     Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимых условий; 

 контроль состояния системы условий. 

Кадровые условия 

         Кадровые условия реализации АООП НОО  включают: 

• укомплектованность  образовательного учреждения педагогическими, руководящими, 

медицинскими работниками, специалистами сопровождения, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом; 

•  уровень  квалификации работников образовательного учреждения и их  функциональные 

обязанности; 

• систему непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников. 

         Кадровое обеспечение ГБОУ АО ССКОШИ, реализующее адаптированные программы 

начального общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. 

         Уровень  квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

АООП НОО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной  категории 

(первой или высшей). 

         В штат образовательной организации, реализующей АООП НОО для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2), включены педагоги-психологи, учителя-логопеды, специалисты по 

АФК, социальный педагог, младшие воспитатели. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

 по специальности «Специальная психология»; 

 по направлению «Психология» по образовательным программам подготовки специалиста; 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

 по направлению специалитета «Психолого-педагогическое образование» с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

      Работники, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям и 

профилям профессиональной подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

проходят переподготовку, либо получают образование в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные документом соответствующего образца. 

Учителя-логопеды  имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 
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 по специальности «Логопедия»; 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии. 

Учитель адаптивной физической культуры имеет: 

 высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы; 

 высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

 среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не 

менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель проходит переподготовку или 

курсы повышения квалификации в области адаптивной физической культур, 

подтвержденные удостоверением установленного образца. 

         При необходимости в процесс реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА ГБОУ АО ССКОШИ  

может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы 

переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 

лет.  

         Непрерывность профессионального развития работников образовательного  

учреждения, реализующего  АООП НОО, обеспечивается освоением работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных 

программ. В образовательной организации ежегодно составляются планы (графики) 

мероприятий, обеспечивающих непрерывное развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников, в том числе программы повышения квалификации, графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.  

      Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение системы 

непрерывного педагогического образования в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами системы образования в целом. При этом используются ресурсы 

различных образовательных организаций, имеющих соответствующую лицензию.  

        В ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» на системном уровне организована 

методическая работа, включающая, в том числе мероприятия, направленные на разработку, 

применение, обобщение и распространение современных эффективных научно 

обоснованных образовательных технологий и методов обучения, воспитания и реабилитации 

(абилитации) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Методическая 

работа в образовательной организации для обучающихся с НОДА может осуществляться при 

поддержке и взаимодействии с высшими учебными заведениями, научными и другими 

заинтересованными организациями по их компетенции.  

Психолого- педагогические условия 

        Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, в частности:  

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования;  

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся с НОДА к условиям 

образовательной организации с учетом специфики их возрастного, психофизического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

 обеспечивают формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с двигательными нарушениями;  

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся с НОДА девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

         В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией организуется психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся с НОДА; 

 поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся с НОДА; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержку и 

сопровождение обучающихся с двигательными нарушениями; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников с 

учетом коммуникативного и речевого развития обучающихся с двигательными 

нарушениями; 

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ с учетом двигательных 

нарушений. 

В процессе реализации АООП НОО осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся с НОДА, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с НОДА. 

        Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 
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В процессе реализации АООП НОО используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося с НОДА, 

которая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом особых образовательных потребностей, 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

          На каждом уроке осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся с 

НОДА, уделяется особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные 

нарушения. Задания усложняются по мере выработки прочных умений и навыков с учетом 

двигательных нарушений. 

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности осуществляется: 

 дозирование интеллектуальной нагрузки; 

 планирование смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; 

 во время уроков проводятся двигательные разминки и специальные релаксационные 

упражнения, применяются специальные методики и приемы предъявления материала с 

учетом характера нарушения или заболевания; 

 все уроки проводятся при обязательном соблюдении правил безопасности работы и 

гигиены труда, а также при соблюдении ортопедического режима с учетом двигательных 

нарушений. 

        Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется  как 

педагогами (учителями, воспитателями, младшими воспитателями, социальным педагогом, 

педагогом-психологом, учителями-логопедами, учителем-дефектологом), так и 

медицинскими работниками (врачами: педиатром, неврологом, ортопедом, медицинским 

сестрами, инструкторами ЛФК). Консолидирующим органом, объединяющим усилия всех 

специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с НОДА, является школьный 

психолого-педагогический консилиум (ППк).  

       Все специалисты, осуществляющие психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся, имеют необходимую квалификацию и уровень образования.  

        По мере необходимости обучающимся предоставляются услуги младшего воспитателя. 

Потребность в предоставлении услуг младшего воспитателя возникает при отсутствии у 

ребенка способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, при 

значительном нарушении координации. 

      Для достижения эффективной реализации адаптированной основной образовательной 

программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Соответствие кадровых условий реализации АООП НОО 

Требование Механизм реализации Контроль состояния 

системы условий 

Кадровое обеспечение 

образования обучающихся с ОВЗ 

должно отвечать не только 

общим, но и  специфическим  

образовательным  потребностям  

каждой  категории обучающихся 

с НОДА.  В штат должны 

входить педагоги, педагог-

психолог, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

медицинские работники, 

инструктора ЛФК 

Укомплектованность 

специалистами 

Штатное расписание 

Личные дела 

Трудовые договоры 

Педагоги, реализующие АООП 

НОО должны иметь 

соответствующую 

квалификацию, пройти курсовую 

переподготовку в области 

инклюзивного образования   

повышать свою квалификацию   

Укомплектованность 

специалистами 

 

Личные дела специалистов 

Дипломы (удостоверения), 

подтверждающие уровень 

квалификации 

Перспективный график 

курсовой переподготовки, 

повышения квалификации 

ОО должна предоставить услуги 

тьютора, для того, чтобы 

оказывать обучающимся 

необходимую помощь 

Укомплектованность 

специалистами   

Трудовой договор, 

должностная инструкция 

тьютора 

Финансовые условия 

        Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

создания специальных условий обучения. 

         Финансирование   осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

бюджетного   учреждения на основе государственного  задания по реализации АООП НОО 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата согласно нормативным 

затратам на обеспечение государственных гарантий.   

         Нормативные затраты на финансовое обеспечение  по реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата учитывают вариативные формы обучения, тип 

образовательной организации,  применяемые образовательные технологии, специальные 

условия получения образования обучающимися с НОДА с учетом их особых 

образовательных потребностей, с  учетом  рекомендаций ПМПК, ИПРА инвалида, 

школьного ППк, обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также иные  предусмотренные законодательством 
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особенности организации и осуществления образовательной деятельности для обучающихся 

с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

       Согласно требованиям ФГОС НОО финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с НОДА учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития 

и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную 

реализацию Программы коррекционной работы АООП НОО НОДА. 

      Финансовое обеспечение не предполагает выхода за рамки установленных параметров 

финансирования по реализации адаптированных основных образовательных программ 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия 

          Материально-техническое обеспечение школьного образования в ГБОУ АО 

«Северодвинская СКОШИ» обеспечивает не только общие, но  и  специфические  

образовательные  потребности  каждой  категории обучающихся с НОДА.  Специфика 

требований включает в себя требования к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА; 

 организации рабочего места ребенка с НОДА; 

 техническим средствам комфортного доступа ребенка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

 при необходимости специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения. 

       Организация пространства, в котором обучается ребенок с НОДА 

        С целью обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся в здания и помещения 

школы в ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» созданы следующие условия: 

 установлен пандус; 

 во входной группе дверей, а также в большинстве помещений школы отсутствуют пороги; 

 в части кабинетов первого этажа увеличены дверные проемы; 

 вдоль основного лестничного марша установлены двусторонние перила разной высоты; 

 установлены поручни вдоль коридора первого этажа, где расположены большинство 

учебных кабинетов, в коридоре спального этажа; 

 реконструированы санитарные узлы; 

 имеется стационарный подъемник для обучающихся, передвигающихся только при 

помощи инвалидных колясок. 

      Организация рабочего места обучающегося с НОДА 

         При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Пространство учебных кабинетов, как правило, 

доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и при помощи 

приспособлений. В большинстве учебных кабинетов предусмотрены не только учебные 

зоны, но и места для отдыха и проведения свободного времени.  

         Большинство классов оборудованы современными одноместными устойчивыми, 

исключающими возможность падения  партами, регулируемыми по высоте и наклону 

столешницы. По медицинским показаниям обучающимся предоставляется ортопедический 
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стул. В случае тяжелых поражений здоровья учащихся работу ребенка сопровождает 

младший воспитатель. 

         Все учебные кабинеты оборудованы персональными компьютерами, часть кабинетов - 

интерактивными досками.   

         Наполняемость классов – до 10 человек, для обучающихся по варианту 6.4 – до 5 

человек. 

        В школе имеются помещения как общие для всех типов школ, так и специальные: 

логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, медицинские 

кабинеты, зал ЛФК, кабинет массажа, физиотерапии, озокеритолечения. 

         Логопедические кабинеты оснащены современным оборудованием для диагностики и 

коррекции речи обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести речевые 

нарушения. 

         Кабинеты медицинского блока позволяют осуществлять комплексную поддержку 

здоровья обучающихся, а также абилитацию, реабилитацию и коррекцию их 

ортопедического и неврологического статуса. 

         Кабинет педагога-психолога предназначен для организации групповой и 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их семьям. 

         Сенсорная комната предназначена для развития сенсорных функций обучающихся, 

проведения коррекционных занятий, релаксации. 

         Кабинет лечебной физкультуры и тренажерный зал оснащены тренажерами и 

приспособлениями, которые дают возможность специалистам применять классические и 

современные технологии физической реабилитации для компенсации двигательной 

составляющей учебных навыков. 

         Игровая комната, оборудованная специальной мебелью и различными игрушками и 

играми, позволяет эффективно организовать досуг обучающихся во внеурочное время. 

        Технические средства обучения, ассистивные средства и технологии 

       Для коррекции двигательных и неврологических нарушений в школе имеются 

следующие ассистивные средства и специальное оборудование: 

 средства передвижения: инвалидные коляски, костыли, опоры для передвижения на 

колесах и без колес, 

 средства для коррекции двигательных навыков и развития мелкой и общей моторики: 

тренажеры (велотренажер, гребной тренажер и др.), фитболы, массажеры для массажа кисти, 

валики для массажа стоп, массажные подушки и другие массажно-корректирующие 

приспособления; ортопедические корсеты, стельки, корректоры пяточные, балансировочные 

подушки и др.  

 специальная мебель (см. выше). 

         В целях коррекции верхних и нижних конечностей обучающихся с НОДА врачом 

ортопедом по мере необходимости изготавливаются индивидуальные лонгеты. 

     Специальные средства обучения 

        Учащиеся, осваивающие АООП НОО, обучаются по общеобразовательным учебникам, 

входящим в Федеральный перечень учебников и рекомендованным или допущенным 

Министерством просвещения РФ.  

        При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение.      

Общеобразовательные программы реализуются школой, в том числе с использованием 

сетевых форм (другие школы, организации культуры города и области, высшие и средние 

профессиональные учебные заведения и др.). 
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        Таким образом, материально-технические условия реализации АООП НОО 

обеспечивают возможность  достижения учащимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения ООП НОО 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. 

         Материально-техническая  база  реализации  АООП НОО  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  (необходимый  набор  и  размещение помещений  

для  осуществления  образовательного  процесса  на  ступени  НОО, 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  обеспечивает  возможность  для  организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);   

–  помещению библиотеки  (площадь, размещение рабочих  зон,  число читательских мест, 

медиатеки, наличие ПК с выходом в Интернет);   

–  помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и приготовления  

пищи,  обеспечивающим  возможность  организации качественного горячего питания;   

–  помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой, изобразительным  искусством,  

моделированием,  техническим творчеством,  естественнонаучными  исследованиями,  

иностранными языками,   

–   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).   

   Оснащение образовательного процесса осуществляется образовательным учреждением 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств. 
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Требование Механизм реализации Контроль за состоянием 

системы условий 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА 

Соответствие ОО 

требованиям ФГОС к 

материально-техническим 

условиям реализации 

АООП НОО обучающихся 

с НОДА 

Акт готовности ОО к учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов, акты-

разрешения на проведение 

занятий в кабинетах 

повышенной опасности, на ввод 

в действие оборудования 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

(наличие контентфильтрации) 

В ОО должны быть созданы 

условия, обеспечивающие 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа детей с НОДА в 

здания и помещения ОО и 

их пребывания, обучения и 

воспитания 

Организации пространства, 

в котором обучается 

ребенок с НОДА 

Акт готовности ОО к учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов. Паспорта 

кабинетов. План мероприятий 

по обеспечению безбарьерной 

среды 

При организации рабочего 

места должны учитываться 

возможности и особенности 

моторики, восприятия, 

внимания, памяти, ребенка 

Организация рабочего 

места обучающегося с 

НОДА 

Акт готовности ОО к учебному 

году, акты паспортизации 

мебели, справки проверки 

соответствия мебели росто-

возрастным особенностям 

ребенка, соответствия 

медицинским показаниям 

В ОО должны быть 

логопедический кабинет, 

кабинеты медицинского 

назначения, кабинеты 

педагога-психолога и 

учителя-дефектолога, 

сенсорная комната, кабинет 

ЛФК, бассейн. 

В ОО имеются 

установленные Стандартом 

специальные помещения 

(кроме бассейна). 

Технический паспорт 

ОО должна быть 

укомплектована 

специальным 

оборудованием.  

ОО укомплектована 

специальным 

оборудованием (средствами 

передвижения, 

оборудованием для 

коррекции имеющихся у 

Паспорта кабинетов 

Акты инвентаризации 
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обучающихся нарушений 

развития. 

Обучающиеся должны быть 

обеспечены специальными 

учебниками, специальными 

рабочими тетрадями 

Обеспеченность 

учебниками в соответствии 

с ФГОС НОО  

Утвержденный перечень 

учебников на учебный год. 

Информация об обеспеченности 

учебниками по каждому 

предмету учебного плана 

Информационно-методические условия 

         Созданные информационно-методические условия реализации АООП направлены на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников  

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления; обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

        Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения АООП НОО; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

        При реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) созданы условия 

для функционирования современной информационно-образовательной среды (ИОС) 

образовательной организации, 

        Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

• достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП; 

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся с НОДА, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся с двигательными 

нарушениями включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий с учетом имеющихся 

ограничений; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся с 

НОДА, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 
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• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся с НОДА, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; 

• обновления содержания программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с двигательными нарушениями, 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

         Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Соответствие   информационно-методических условий реализации АООП НОО 

Требование Механизм реализации 
Контроль за состоянием 

системы условий 

Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательного процесса 

информации, связанной с 

реализацией АООП НОО, 

планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса 

и условиями его 

осуществления 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников 

образовательного процесса 

информации, связанной с 

реализацией АООП НОО, 

планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса 

и условиями его 

осуществления 

План работы ОУ, план 

работы с родительской 

общественностью, 

протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, семинаров. 

Публикации   в СМИ. 

Использование 

информационных ресурсов 

ОО для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа 

участников 

образовательных отношений 

к информации, связанной с 

реализацией АООП НОО 

Сайт школы 

Наличие в Публичном 

отчете ОО раздела, 

содержащего информацию о 

ходе реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с 

НОДА 

Публичный отчет ОО 

В ОО должны быть созданы Обеспечение доступа к Акт готовности ОО к 



254 

 

условия, обеспечивающие 

доступ к ЭОР 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к ЭОР, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР. 

учебному году 

Обучающиеся должны быть 

обеспечены специальными 

учебниками с электронными 

приложениями 

Обеспеченность учебниками 

в соответствии с ФГОС 

НОО (с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой) 

Утвержденный перечень 

учебников на учебный год. 

Информация об 

обеспеченности учебниками 

по каждому предмету 

учебного плана 

ОО должна быть обеспечена 

фондом дополнительной 

литературы, включающей 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию АООП НОО для 

обучающихся с НОДА 

Обеспеченность фондом 

дополнительной 

литературы, включающей 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию АООП НОО для 

обучающихся с НОДА 

Акт готовности ОО к 

учебному году 

Публичный доклад 

ОО должны быть 

обеспечена учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в ОО 

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в ОО 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в ОО 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

 условий реализации АООП НОО   

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Лицо, 

осуществляющее 

контроль  

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ  

Ежегодно Директор 

2. Приведение 

должностных инструкций 

работников 

образовательного 

учреждения в соответствие 

с требованиями ФГОС и 

тарифно-

По мере 

необходимости 

Директор 
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квалификационными 

характеристиками  

3. Утверждение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со 

Стандартом  

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор 

 

4. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного 

процесса  

Ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УВР 

5. Внесение изменений в 

АООП НОО 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в год 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации АООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно к 1 

января 

Директор,  

гл. бухгалтер 

2. Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 По мере 

необходимости 

Директор 

3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками  

Ежегодно  

сентябрь 

Директор 

 

III. Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение 

координации деятельности 

субъектов образовательного 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 
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процесса через создание и 

функционирование органа 

общественного управления 

2. Проведение мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) 

Ежегодно  

до 01 июня 

Зам. директора по 

УВР, ВР   

IV. Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ кадрового 

обеспечения  

Ежегодно Директор 

2. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения   

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

3. Разработка 

(корректировка) плана  

методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС 

Ежегодно 

к 01 сентября 

Зам. директора по 

УВР 

4. Повышение 

квалификации 

педагогических кадров  в 

решении 

профессиональных задач с 

применением ИКТ в рамках 

формируемой ЦОС 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

5. Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

В соответствии 

с планом УО, 

АО ИОО,  

САФУ 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Педагоги  

V. Методическое 

обеспечение 

Анализ учебно-

методического обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, 

зав. библиотекой   

Создание электронного 

банка разработок учителей 

Систематиче-

ски  

МО учителей НК 
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Освещение тем, связанных 

с ФГОС НОО ОВЗ на 

заседаниях МО, 

информационных 

совещаниях и педсоветах 

В соответствии 

с планом 

работы МО    

Руководитель МО 

учителей НК 

Организация 

индивидуального 

консультирования учителей 

По требованию  Зам. директора 

по УВР, ВР 

Руководитель МО 

учителей НК 

VI. 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение и 

корректировка на сайте ОУ 

информационных 

материалов о   реализации 

ФГОС НОО  

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

2. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации 

ФГОС и внесения 

дополнений в содержание 

АООП  

По 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР, ВР, педагог-

психолог 

3. Публичные отчеты 

директора школы  

Ежегодно Директор 

4. Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Родительские собрания по 

вопросам ФГОС НОО ОВЗ 

По плану  Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

VII. Материально- 

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-

технического обеспечения   

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

АХР 

2. Использование 

бюджетных и 

внебюджетных средств для 

обеспечения соответствия 

МТБ образовательного 

процесса ФГОС, санитарно-

гигиеническим нормам и 

пожарной безопасности. 

Постоянно Директор,  

гл. бухгалтер 

3. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 
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образовательными 

ресурсами. 

4. Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР) 

Постоянно Системный 

администратор 

5. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в Интернете  

Постоянно Директор, 

системный 

администратор 

VIII. 

Информационно-

образовательная 

среда 

1. Закупка компьютеров  и 

иного ИКТ-оборудования  

в рамках реализации 

Федерального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» 

  Директор 

2. Внесение изменений в 

рабочие программы с 

учетом формируемой ЦОС: 

- используемые ЭОР   

- КИМы с учетом 

цифровизации 

- используемые технологии 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

        Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следующих формах: 

• отчеты на совещаниях при директоре; 

• собеседования; 

• инвентаризация МТБ; 

• мониторинг; 

• анализ деятельности; 

• самообследование 

• самодиагностика и др. 

 


