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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АОП НОО 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная общеобразовательная программа (далее – АОП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №57 

г. Калининграда (далее – Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) с учетом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений. 

 

АОП НОО (вариант 6.1, 6.2, 6.4) Школы разработана в соответствии со 

следу на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 

года No 1598 с учетом 

Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. No 2 (далее - Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 No28; следующими нормативными 

документами: 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 Уставом Школы, 

 с учетом основной образовательной программы начального общего 

образования Школы 
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 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.  

АОП НОО (вариант 6.1, вариант 6.2,  вариант 6.4) представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития 

обучающихся начального общего образования. 

           АОП НОО (вариант 6.1, вариант 6.2, вариант 6.4) предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Цель АОП НОО (вариант 6.1, вариант 6.2, вариант 6.4) Школы: 

обеспечение достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 6.1,вариант 6.2, вариант 6.4) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА. 

 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации 

своей деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

 

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического 

здоровья обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни 

и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к 

природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АОП НОО 

(вариант 6.1, вариант 6.2, вариант 6.4) предусматривает 

решение специальных задач: 
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 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих 

способностей к учению; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной 

категории обучающихся с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

В основу формирования АОП НОО (вариант 6.1, вариант 6.2, вариант 

6.4) программы положены следующие принципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

        • коррекционная направленность образовательной деятельности; 

        • развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося; 

        • онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

        • принцип преемственности; 

        • принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

       • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• переноса усвоенных знаний, умений, и 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. 
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           АОП НОО (вариант 6.1, вариант 6.2, вариант 6.4) разработана с 

учетом психолого-педагогической характеристики обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Категория детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу 

группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с 

такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата 

(типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей 

степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для 

организации психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное 

распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, 

имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.2.: Обучающийся нарушениями 

опорно-двигательного аппарата получает образование, сопоставимое итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образование 

здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по адаптированной основной образовательной программе (вариант 

6.2). 

 Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются 

Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 

6.2.) составляет 5 лет (11,1-4). Указанные сроки обучения увеличены на один 
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год за счёт дополнительного первого класса. Включает в себя ежегодно 

обновляемые компоненты(приложения): учебный план АООП начального 

общего образования для детей с НОДА (вариант 6.2), календарный учебный 

график, план внеурочной деятельности, план коррекционно-развивающих 

занятий. 

 

      Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.4.:  Обучающийся с 

умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой степени; с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 

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

испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по 

варианту 6.4. АООП, на основе которой МАОУ СОШ № 57 разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося.   

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

образования детей с ОВЗ в наиболее общем смысле является введение в культуру 

ребѐнка, по разным причинам выпадающего из образовательного пространства, 

ориентированного на норму развития. Культура в данном случае 

рассматривается, прежде всего, как система ценностей (частных, семейных, 

государственных), взрослея и присваивая которые ребѐнок реализует свои 

личные устремления, берѐт на себя посильную ответственность за  близких, 

занимает активную жизненную позицию в сообществе» (раздел 2.2 концепции 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ).  

        Развитие ребѐнка с ТМНР связано с практическим овладением 

доступными навыками коммуникации, социально-бытовой ориентировки, 

умению использовать сформированные умения и навыки в повседневной жизни. 

В связи с этим, под целью реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития понимается развитие необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  

        Смыслом образования такого ребенка является индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для каждого ребенка с ТМНР пределах. 

Требуется специальная работа по введению ребѐнка в более сложную 

предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в 

доступных ребенку пределах, организованное включение в общение, хотя бы 

кратковременное. 

В основу реализации АОП НОО (вариант 6.1,6.2, 6.4) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, 

успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные 

потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. 

К общим образовательным потребностям разных категорий 

обучающихся с ОВЗ относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

   реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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 своѐ 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; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов 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 ребѐнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной 

среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 
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специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую 

и коррекционно-педагогическую помощь. 

Дети имеют тяжѐлые 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 своѐ тело 

в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 

языковых средств и речемоторных функций порождения экспрессивной речи. 

Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети 

данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют 

предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых 

для социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес 

к общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться 

невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаѐт 

предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности.   

        Обучение строится с учѐтом специфики развития каждого ребѐнка, а 

также в соответствии с типологическими особенностями развития детей с 

тяжѐлыми и множественными нарушениями.  

        Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, 

задачи организации обучения и воспитания детей в образовательной 

организации: определение достаточного количества сопровождающих взрослых 

в соответствии с потребностью в физической помощи детям, выбор технических 

средств (вспомогательных и дидактических), планирова 

АОП НОО (вариант 6.1) для обучающихся с НОДА предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся данной 

категории: 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП НОО 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 

 обучение по индивидуальным программам с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Школы. 

      АОП НОО (вариант 6.1, вариант 6.2, вариант 6.4) содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений– 20% от общего объема Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 

(участников образовательных отношений): 
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 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АОП 

НОО, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

Школы. 

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной 

программы составляет четыре года. Для обучающихся с НОДА нормативный срок 

освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АОП НОО 

(вариант 6.1) обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) 

соответствует ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО (вариант 6.1) дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 

на уровне начального общего образования для обучающихся с НОДА по АОП 

НОО (вариант 6.1), соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в 

которых устанавливаются планируемые результаты начального общего 

образования для обучающихся с НОДА по АОП НОО (вариант 6.1), включаются 

программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АОП НОО (вариант 6.1) соответствует 

ООП НОО Школы. 

Структура планируемых результатов АОП НОО (вариант 6.1) дополняется 

Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие 

обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей 

области, 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 

итоговая диагностика), 

- объектом оценки является наличие положительной динамики 

преодоления отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АОП НОО (вариант 6.1) соответствуют требованиям к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО Школы. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 
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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 адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования отражают: 

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; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем ООП основногообщего образования, 

которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
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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 некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (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 и поддерживать 

его; 

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 
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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. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 

6.2), 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой 

образовательной области, готовность их применения. 

Литературное чтение. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национального. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: 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 адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:  

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 

временнопространственной организации; способность к осмыслению 
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социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;   

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;   

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;   

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 

отражают:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;   

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества;   

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (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, 
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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 и поддерживать его; 

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.   

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с НОДА (вариант 6.2), включающие освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.   

  

Литературное чтение.   

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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении;   

3) достижение  необходимого  для  продолжения  образования 

 уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;   
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4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться  

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;   

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:  

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение;   

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение;   

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.   

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ,  становление  гуманистических  и демократических 

 ценностных  ориентации многонационального российского общества;   

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;   

4) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и 

 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;   

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;   

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному  

коллективу;   

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;   

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения;   

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев;   
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни.   

Метапредметные результаты:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;   

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;   

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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) использование знаково-символических средств представления информации 

о  

книгах;   

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;   

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами  

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;   

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений;   

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;   

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её  

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

  

Русский язык.   

Предметные результаты:  

1. Формирование 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 и 
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взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации , языка межнационального общения;  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции;  

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) 

функции языка;  

5. 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;  

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретенные знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач.   

Метапредметные результаты:   

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления;  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового  

характера, усваивать способы их решения;  

4. Умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 

 деятельности способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности;  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач;  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;   

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в 

устной и письменной форме;  

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; 

синтез; классификация и обобщение по родовидовым признакам; установление 

аналогий и причинно-следственных связей; построение рассуждений; отнесение к 

известным понятиям;  
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10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение;   

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов 

сторон и сотрудничества;  

13. Овладение  базовыми  межпредметными  понятиями,  отражающими 

существенные связи отношения между объектами или процессами.   

Личностные результаты.   

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и  национальной  принадлежности.  Формирование 

 ценностей  многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах;   

4. Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и 

 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, 

основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности;  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

  

Математика.   

Предметные результаты:  

        1.Овладение  основами  логического  и  алгоритмического 

 мышления, пространственного воображения и математической речи;   

2. Умение применять полученные математические знания для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего 

мира, оценки их количественных и пространственных отношений;   

3. Овладение  устными  и  письменными  алгоритмами 

 выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными 

числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать 

и изображать простейшие геометрические фигуры;  
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4. Умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

Метапредметные результаты:  

1. Владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);   

2. Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения;  

3. Планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата;   

4. Выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.);   

5. Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств;   

6. Понимание  причины  неуспешной  учебной  деятельности  и 

 способность  

конструктивно действовать в условиях неуспеха;   

7. Адекватное оценивание результатов своей деятельности;   

8. Активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач;   

9. Готовность слушать собеседника, вести диалог;   

10. Умение работать в информационной среде.   

Личностные результаты:  

1. Самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;   

2. Готовность и способность к саморазвитию;   

3. Сформированность мотивации к обучению;   

4. Способность характеризовать и оценивать собственные математические  

знания и умения;   

5. Заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний;   

6. Готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни;   

7. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения;  

8. Способность к самоорганизованности;   

9. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование;   

10. Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).   

  

Окружающий мир.   

Предметные результаты:  

1. Знать государственную символику и государственные праздники 

современной России; что такое Конституция; основные права ребенка;  
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2. Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений;   

3. Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;   

4. Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого 

неделимого многонационального и многоконфессионального государства, об 

исторической роли многонационального народа России как народа-созидателя, 

хранителя российской государственности. Приводить примеры народов России;   

5. Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, 

Средние века, Новое время, Новейшее время;   

6. Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется 

счет лет в истории; особенности исторической карты;   

7. Уметь соотносить год с веком, определять последовательность 

исторических событий;   

8. Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории;  

9. Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории;  

10. Понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в 

мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба 

с нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого 

события на судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад 

нашей страны в разгром фашизма. Иметь представление о вкладе России в 

развитие мировой культуры и науки;   

11. Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими 

событиями, явлениями социальной действительности  (например, принятие 

Русью христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в 

культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН);  

12. Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

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

13. Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество;  

14. Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

15. Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические 

связи в окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при 

объяснении необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые 

современные экологические проблемы;  

16. Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры 

охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека 

на природу;  
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17. Приводить примеры животных Красной книги России и Международной 

Красной книги;  

18. Владеть доступными способами изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);   

19. Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах 

смены дня и ночи и времен года;  

20. Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта;  

21. Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать 

причины смены природных зон в нашей стране;  

22. Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества;  

23. Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, 

характерных для леса, луга,  пресного  водоема,  основные 

 сельскохозяйственные  растения,  а  также сельскохозяйственных 

животных своего края;  

24. Проводить наблюдения природных тел и явлений;  

25. Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;   

26. Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации;  

27. Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты;  

28. Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

29. Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего 

поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) 

велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей);  

30. Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

31. Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т. д.);  

32. Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно.   

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих умений:   

1. Оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки 

 зрения  

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека;  

2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие;  
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3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей;  

4. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.   

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):   

Регулятивные:   

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения;  

2. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

3. Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала;  

5. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.   

6. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).   

Познавательные:   

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;  

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников;  

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий;  

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний;  

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста;  

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.   

       Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.   

Коммуникативные:   

1. Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

2. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог);  
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5. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.   

6. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения;  

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);  

8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО (вариант 

6.1,6.2, 6.4) дополняются требованиями к результатам освоения программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-

развивающей области) должны соответствовать требованиям: 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами 

в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

- Понимание ребѐнком 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 семьѐй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

          -  Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения 

брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в 

них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении. 
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- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении 

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

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция познавательных 

процессов»: 
- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

         - Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

         - Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

         - Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

- 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. 

4. 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 проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и 

вне фонации.  

         - Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 
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-   Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. 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. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АОП НОО (вариант 6.1), ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся» соответствуют ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АОП НОО (вариант 

6.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 

6.4. АООП результативность обучения оценивается строго индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

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

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.   

        Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

с умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как 

возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам:     

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;  
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-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 АООП должны отражать:  

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России;  

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, 

пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

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

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

 

Требования к предметным результатам представлены в Программе учебных 

предметов. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения   АОП 

НОО 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов АОП НОО вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует 

ООП НОО. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с 

особенностями обучающегося с НОДА), на специальные условия проведения 

оценки результатов освоения АОП НОО, что включают: 

1) специально организованная среда и рабочее место обучающегося с 

НОДА в соответствии с особенностями ограничений здоровья; 

2) при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья; 

3) ассистивные средства и технологии; 

            4) увеличение времени на выполнение заданий; 
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5) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

6) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АОП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой 

оценку достижения обучающимся Планируемых результатов программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения 

программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 

успешность достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной 

жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной 

работы в условиях инклюзии: 

 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. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО 

Школы, используется метод экспертной оценки (заключения специалистов 

ПМПк Школы) на основе мнений группы специалистов школьного психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк), работающих с ребенком. 

 

Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.2) планируемых 

результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку 

у них может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с   НОДА   имеют   

право   на   прохождение   текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  
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Оценка личностных результатов  

           Оценка личностных результатов ведется в таблице, которую заполняет 

учитель 2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

Оценка метапредметных результатов  

          Оценка метапредметных результатов ведется в таблице, которую заполняет 

учитель 2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося.  

         Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и 

 выделение  

существенной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических  

задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
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         Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса—  учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

          Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: решение 

задач творческого и поискового характера; учебное проектирование; итоговые 

проверочные работы; комплексные работы на межпредметной основе; 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов  

           Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся с НОДА (вариант 6.2) решать учебно-познавательные 

и учебнопрактические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении 

итоговой оценки.               Основным инструментом итоговой оценки являются 

комплексные работы – система  

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.                                                                                                             

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы обучающимися с НОДА(вариант 6.2). 

Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

         В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе («лесенки успеха», символы, 

цветовые значки и т. д.).  Со второго класса второй четверти используется 

текущая оценка в виде отметок: «5», «4», «3», «2» .  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы –  портфолио.    

 Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий обучающихся;   

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за её пределами.           

           Системная оценка личностных и предметных результатов обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2) реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. 
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В Портфолио обучающихся включаются  следующие материалы по личностным 

и предметным результатам:  

Личностные результаты:  

1) Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио являются 

материалы на начало года, середина и года и конец учебного года.   

2) Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА(вариант 

6.2) во внеучебной  и досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты 

участия, видеозаписи, фото и т.д.)  

3) Психолого-педагогическая характеристика  

Предметные результаты:  

        1) Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений, 

карты фиксации динамики результатов, характеристики), которые ведут учителя, 

воспитатели и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

          По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

АОП НОО вариант 6.4 включает следующие компоненты  образования:    

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,  

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике, - насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

 При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, 

что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом.  

        Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен 

ряд факторов:  

- особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося;  

- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые 

средства (устная, письменная речь);  

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей;  

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

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

выполнения практических заданий;  
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- 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 (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей 

корректировки СИОП, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-

развивающей работы.  

 

Оценка результатов освоения программы выражаются в понятиях:  

«усвоено», «не усвоено», «частично усвоено».  

Динамика развития детей рассматривается на ПМПк ОУ и Службой ППМС 

сопровождения. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

        Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

с ТМНР содержит задачи формирования учебного поведения, умения выполнять 

задания в течение определенного периода времени, от начала до конца; умение 

самостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому в 

соответствии с расписанием (действий) занятий и т.д.   

        Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

МАОУ СОШ № 57   обеспечивает:  

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- решение задач формирования личностных, предметных базовых 

учебных действий.  

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) 

обучающихся с ТМНР реализуется в начальных (1-4). Она конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП 

и служит основой разработки программ учебных дисциплин.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ТМНР как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
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- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога.  

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать развивающий 

потенциал образования обучающихся с НОДА и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться.  

Программа формирования универсальных учебных действий для 

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 ступеней 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.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта 

учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;   

• овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности;  

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.    Ценностные 

ориентиры начального общего образования Данная программа предусматривает 

переход:  

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний, к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений;   
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• от освоения отдельных учебных предметов к  межпредметному 

изучению сложных жизненных ситуаций;   

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения.   

Требования к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

следующие целевые установки:  

   формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,      

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

- доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям, 

 готовности  к  

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных  

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  

 развитие умения учиться  и формирование личностного смысла учения 

как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

- развитие познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей  

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и 

 действиям,  
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ответственности за их результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессе обучения, воспитания, познавательного  и  личностного развития 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

       Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования  

      Последовательная  реализация  деятельностного  подхода 

 направлена  на повышение эффективности образования, более прочное 

усвоение знаний учащимися, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учебе.   

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем  умение учиться, 

т.е.  

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

   Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для коррекции 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 надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

  Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

   Личностные универсальные действия:  

У обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)  будут сформированы:  



36 

 

- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; -   способность к самооценке;  

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, 

так и поступков других людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями;  

- ориентация на здоровый образ жизни;  

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках;  

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; -  познавательная мотивация учения.  

 Регулятивные универсальные действия:  

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.)  научатся:  

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала;  

- использовать изученные правила, способы действий, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и 

действия, необходимые для решения учебных задач;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с 

помощью способов контроля результатов;  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем;  

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее в работе над ошибками.  

      Познавательные  универсальные действия:  

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.)  научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы 

для решения учебных задач;  

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

тесты);  

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать понятия;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный 

материал по плану, по таблице;  

- выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, 

доступной для понимания слушателем.  

 Коммуникативные универсальные действия:  

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.)  научатся:  

- владеть диалоговой формой речи;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формировать собственное мнение и позиции;  

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

       Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся с НОДА (вариант 6.2.), реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса  в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий.  

Русский язык   

Важную роль в обучении русскому языку  играет целенаправленная работа 

по формированию у младших школьников универсальных учебных действий 

(УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-

разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и 

к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( текстов, схем, таблиц, 
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моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях 

и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 

рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению 

всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, 

как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык.  

Литературное чтение  

       Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными 

особенностями младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-

чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать 

условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 

художественного произведения.  

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и 

потребности чтения;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным 

аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, 

строить монологические высказывания, поставлять и описывать различные 

объекты и процессы;  

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству;  

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, 

умения анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 

разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства;  
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- развитие воображения, творческих способностей:  

- формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки;  

- обогащение представлений об окружающем мире.  

  Иностранный язык  

      Содержание  обучения  иностранному  языку 

 ориентировано  на  развитие мотивации учеников к изучению 

иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной 

речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение 

учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности.  

Изучение «иностранного языка» способствует:  

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации  к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического  

барьера в использовании иностранного языка как средства общения;  

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.  

Математика  

        На  ступени  начального  общего  образования  этот 

 учебный  предмет «Математика» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических.   

        Учащиеся учатся:  

- сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность);  

- контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы;  

- моделировать условия задач, планировать собственную 

вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности;   
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- выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач;  

- ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и 

денежных затрат. Окружающий мир  

         Этот  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 гражданственности.  

         В  сфере  личностных  универсальных  действий 

 изучение  предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного 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 Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу;   

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

          В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

          Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует 

 формированию общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования 

(использования 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.  
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Музыка  

         Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, 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.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 

и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения.  

Изобразительное искусство  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. 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.   

В сфере личностных действий 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, , способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

Технология  

      Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
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задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся.  

         Изучение курса «Технологии» способствует:  

- 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 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;  

- 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 обучающихся, 

творческой самореализации;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного 

отношения к делу, инициативы, потребности помогать другим;  

- фомирование ИКТ-компетентности 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.  

Физическая культура  

      Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность;  
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- 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.  

«Физическая культура» 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).  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2.) на ступени начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.   

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся.  

Ориентировка  в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)   на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность.  

Обучающиеся в силу своих особенностей, как правило, испытывают 

сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса 

социализации. Поэтому развитие информационно–коммуникационной 

компетентности у детей с НОДА является одной из актуальных проблем 

образования.    

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно  повышает 

возможности коррекции психического и речевого развития  обучающихся, так 

как обеспечивает подачу учебного материала в более индивидуализированной и 

нетрадиционной форме, что способствует не только усвоению знаний и развитию 

каких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, зрительно-

моторной координации, познавательной активности. Происходит и развитие 

произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою 

деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои 

эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты 

своих поступков.   

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью 

более продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в 

интеллектуальной деятельности, их уверенности в способности решать сложные 
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задачи самостоятельно. Увлекательные задания с яркими изображениями и 

звуковым сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный 

запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

сообразительность.   

Решение учебных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств   

цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, 

отвечающей индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2.).  

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности 

у обучающихся универсальных учебных действий.  

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять 

формированию так называемой учебной ИКТ - компетентности, под которой 

понимается способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся.   

Формирование ИКТ - компетентности должно происходить не только в 

программах отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по 

формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-

компетентность сущностно связана.  

При освоении личностных действий у обучающихся ведется 

формирование:  -   избирательности восприятия той или иной информации;  -   

уважения информации о частной жизни.  

        При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: -  оценка результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование информации (результатов действия), размещенной в 

цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями.  

         При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, 

цифрового измерения, оцифровки (работ обучающихся и др.) с целью 

дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования);  

- структурирование знаний, их организация и представление в виде 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

- создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре;  

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного. 

Функции базовых учебных действий:  
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- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

  

Состав базовых учебных действий:  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 

и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

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

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные 

действия   рассматриваются  на различных этапах обучения.  

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами 

обучения  

1-4 классы  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать развивающий 

потенциал образования обучающихся с НОДА и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться.  

Программа формирования универсальных учебных действий для 

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 ступеней 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.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта 

учебной деятельности.  
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Задачами реализации программы являются:  

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;   

• овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности;  

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.    Ценностные 

ориентиры начального общего образования Данная программа предусматривает 

переход:  

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний, к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений;   

• от освоения отдельных учебных предметов к  межпредметному 

изучению сложных жизненных ситуаций;   

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения.   

Требования к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

следующие целевые установки:  

   формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,      

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

- доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям, 

 готовности  к  

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных  

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  
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 развитие умения учиться  и формирование личностного смысла учения 

как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

- развитие познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей  

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и 

 действиям,  

ответственности за их результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессе обучения, воспитания, познавательного  и  личностного развития 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

       Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования  

      Последовательная  реализация  деятельностного  подхода 

 направлена  на повышение эффективности образования, более прочное 

усвоение знаний учащимися, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учебе.   

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем  умение учиться, 

т.е.  

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

   Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для коррекции 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 надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
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общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

  Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

   Личностные универсальные действия:  

У обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)  будут сформированы:  

- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; -   способность к самооценке;  

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, 

так и поступков других людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями;  

- ориентация на здоровый образ жизни;  

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках;  

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; -  познавательная мотивация учения.  

 Регулятивные универсальные действия:  

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.)  научатся:  

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала;  

- использовать изученные правила, способы действий, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и 

действия, необходимые для решения учебных задач;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с 

помощью способов контроля результатов;  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем;  

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее в работе над ошибками.  

      Познавательные  универсальные действия:  
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Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.)  научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы 

для решения учебных задач;  

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

тесты);  

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать понятия;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный 

материал по плану, по таблице;  

- выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, 

доступной для понимания слушателем.  

 Коммуникативные универсальные действия:  

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.)  научатся:  

- владеть диалоговой формой речи;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формировать собственное мнение и позиции;  

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

       Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся с НОДА (вариант 6.2.), реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса  в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

1. Личностные учебные действия  

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

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

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  

• самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий, 

 поручений,  

договоренностей;  

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. Включают следующие умения:  

• осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные 

права и обязанности;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей;  

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.;  

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности;  

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

• осознанно относиться к выбору профессии;  

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны.  

  

2. Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

– ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

• обращаться за помощью и принимать помощь;  

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации.  

  

Включают следующие умения:  
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• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

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

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

• дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.);  

• использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

• использовать разные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные.  

  

3. Регулятивные учебные действия  

Включают следующие умения:  

• входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

• пользоваться учебной мебелью;  

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место;  

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников;  

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Включают следующие умения:  

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач,  

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность.  
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4. Познавательные учебные действия Включают следующие умения:  

• 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;  

• выполнять арифметические действия;  

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание,  

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях).  

  

Включать следующие умения:  

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей)  на  наглядном,  доступном  вербальном 

 материале,  основе  практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

и для решения  

познавательных и практических задач;  

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает 

определенные возможности для формирования базовых учебных действий.  

Требования к результатам изучения учебных  предметов показана в 

соответствующих программах учебных предметов   

        В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех 

групп БУД, который помогает выявить индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 

направлении работы – «усвоено», «не усвоено», «частично усвоено».  

Система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, 

и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 
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протяжении всего времени обучения, отследить динамику индивидуального 

развития. 

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

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в коррекционное образовательное учреждение, и 

далее при переходе на обучение в старшие классы. При этом, несмотря на 

возрастные и психологические различия обучающихся, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют между собой много общего.  

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 

принципиально значимо. Правило преемственности является одним из 

важнейших составляющих систематичности и последовательности в обучении и 

единства педагогического воздействия в воспитании.  

  Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания 

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

коммуникативные и общественно значимые стороны личности ученика.  

  Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного этапа 

обучения на другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода 

адаптации ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к 

ухудшению здоровья ученика с ТМНР.  

 Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического 

коллектива образовательного учреждения для повышения эффективности его 

работы, использование передового опыта, достижений педагогической и 

психологической науки в практической деятельности каждого учителя, классного 

руководителя.  

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и 

психологов, их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у 

первоклассников и пятиклассников в сложный период адаптации, связанный с 

привыканием к новым условиям обучения, к другому педагогическому стилю, к 

требованиям многих учителей в старших классах, к возросшим учебным 

нагрузкам.  

Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями психического 

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

социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и 

сверстникам. В целях организации успешного обучения младших школьников 

осуществляется учет особенностей их адаптации (привыкания, приспособления) 

к школьной жизни. Формирование фундамента готовности перехода к обучению 

должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

 К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в 

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

мотивационная готовность. Она формируется у  детей замедленно и с 

определенными трудностями. Развитие отношения к учению, формирование 

учебных действий у младших школьников протекает замедленно. Оно 
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характеризуется неустойчивостью, изменяется под влиянием ситуации успеха 

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

 Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных 

знаний на ступени начального образования  являются:  

- наличие  квалифицированной  специальной  подготовки  в 

 области  

олигофренопедагогики учителей и воспитателей школы-интерната;  

- знание всех особенностей обучающихся детей с умственным 

недоразвитием педагогическим коллективом;  

- проведение психолого-диагностической работы по выявлению 

продвижения детей в своем развитии;  

- организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога, 

учителя-логопеда и социального педагога школы-интерната по вопросам 

коррекционной педагогики;  

- обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального 

общего образования.  

           Овладение базовыми учебными действиями у обучающихся с ТМНР  по 

итогам начальной школы не определяются, а оцениваются по завершении 

полного курса обучения.  

  

2.2.  Программа учебных предметов, курсов  

 

 

Русский язык   

Важную роль в обучении русскому языку  играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), 

которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( текстов, схем, таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях 

и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, 

что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение 

различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, 
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общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым 

средоточием духовного богатства народа, создающего язык.  

Литературное чтение  

       Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной 

сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для 

формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 

художественного произведения.  

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным 

аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и 

процессы;  

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству;  

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 

жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства;  

- развитие воображения, творческих способностей:  

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки;  

- обогащение представлений об окружающем мире.  

  Иностранный язык  

      Содержание  обучения  иностранному  языку  ориентировано  на 

 развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на 

формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития 
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общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.  

Изучение «иностранного языка» способствует:  

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации  к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического  

барьера в использовании иностранного языка как средства общения;  

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений.  

Математика  

        На  ступени  начального  общего  образования  этот  учебный 

 предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических.   

        Учащиеся учатся:  

- сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность);  

- контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы;  

- моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную 

деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности;   

- выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач;  

- ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и 

денежных затрат. Окружающий мир  

         Этот  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 гражданственности.  
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         В  сфере  личностных  универсальных  действий 

 изучение  предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного 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 Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу;   

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

          В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  

          Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует 

 формированию общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

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.  

Музыка  

         Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 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.  
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения.  

Изобразительное искусство  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. 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.   

В сфере личностных действий 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, , 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Технология  

      Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

         Изучение курса «Технологии» способствует:  

- 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 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
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прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;  

- 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 обучающихся, творческой 

самореализации;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к 

делу, инициативы, потребности помогать другим;  

- фомирование ИКТ-компетентности 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.  

Физическая культура  

      Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- 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.  

«Физическая культура» 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).  
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.) на ступени начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе 

 

1. Альтернативное чтение  

  

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными.  

 Способность  понимать  обращенную  речь,  понимать  смысл 

 доступных   

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. 

графических изображений), неспецифических жестов.   

 Умение  пользоваться  средствами  альтернативной 

 коммуникации:  

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, 

взглядом и др.  

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.   

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания 

на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными 

тетрадями с графическими изображениями объектов и действий путем 

указательного жеста; использование доступных жестов для передачи сообщений; 

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

планшет и др.)  

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

окружающего мира, личным опытом ребенка.   

Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.   

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.   

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий  

Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.   

  

2. Графика и письмо   

  

Умение при возможности писать буквы, слоги, слова  

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка).  

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями.  
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3. Математические представления  

  

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

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления.  

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.   

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

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

маленький и т.д.).   

Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.  

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

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность.   

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.   

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.   

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.  

Умение обозначать арифметические действия знаками.   

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.  

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.   

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.   

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.   

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.   

  

4. Изобразительная деятельность  

  

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни.  

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.   

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).   

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.   

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности.   

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.   

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы.   

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  
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3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.   

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности.  

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

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

конкурсах рисунков.   

  

5. Музыка и движение.   

  

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в 

процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных 

музыкальных инструментах, движении под музыку, пении.  

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).   

Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения.   

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.   

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности.  

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.   

  

6. Окружающий природный мир   

  

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

и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям.  

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.   

Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 

ископаемых).  

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.   

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

человека.   

Интерес к объектам живой природы.   

Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, 

птицах, рыбах и т.д.).  

Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, ухаживать за 

ними.   

Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).   
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3) Элементарные представления о течении времени.   

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

года.   

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

месяца и т.д.  

  

7. Окружающий социальный  мир  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), формирование представлений о предметном 

мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение 

окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена 

следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», 

«Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».  

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, еѐ культуре, истории, современной жизни. 

Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 

действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, 

объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок 

учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится 

ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и 

здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, 

в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима 

совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и 

родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в 

различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, 

поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе 

«Окружающий социальный мир» является основой формирования 

представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в 

ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по 

домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

8. Человек  

  

-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.  
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Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.   

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

жительства, свои интересы, хобби и др.   

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям.  

-Представления о мире, созданном руками человека  

Интерес к объектам, изготовленным руками человека.   

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

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

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности.  

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей.  

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.).  

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальной роли.  

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли.  

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка.  

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

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

Умение находить друзей на основе личностных симпатий.  

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать.  

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности.  

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов.  

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни.  

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной деятельности.  

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в 

школе.  

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников.  

- Представления об обязанностях и правах ребенка.  

Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.   
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Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др - 

Формирование представления о России.   

Представление о государственной символике.  

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.   

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.   

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.  

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

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

 Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи.  

  

  

9. Домоводство  

  

 Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей.  

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.   

Умение сообщать о своих потребностях.  Умение следить за своим внешним 

видом.   

  

10. Физическая культура (Адаптивная физическая культура)  

  

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений.   

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть,  

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

двигательных навыков, координации движений,   

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью   

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой:  

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений. 

Технология 1 класс 

Раздел  Краткое содержание раздела  Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся  
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Работа с 

пластилином. 

Работа с 

природным 

материалом.  

   

Названия материала- пластилин и его 

свойства. Виды лепки: круглая, овал. 

Расположение материалов на 

рабочем столе. ТБ при работе с 

пластилином, бумагой, природным 

материалом и соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований.  

Лепка лесенки, фигур 

шарообразной формы  

(овощи, фрукты, мяч)  

Скатывание  и 

соединение плоских 

деталей при 

изготовлении 

лестницы.  

Составление 

простейших 

композиций из листьев 

и цветов.  

   

Работа с бумагой.  

Аппликация.  

Свойства бумаги: сгибается, мнется, 

разрывается. Элементарные понятия 

о назначении некоторых сортов 

бумаги (газетная, писчая, бумага для 

рисования, папиросная, оберточная, 

цветная). Основные цвета бумаги: 

красный, желтый, синий, зеленый. 

Инструменты для работы с бумагой: 

ножницы, карандаш, гладилка, 

шаблон, мерочка. Правила 

безопасной работы с режущими 

инструментами, организация 

рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с бум  

Складывание с угла на 

угол и по средней 

линии, разглаживание 

гладилкой от центра к 

краям, разрывание 

бумаги по сгибу. 

Хватка инструмента.  

Синхронность работы 

обеих рук: правая рука 

с ножницами — режет, 

левая — подает. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

и кривым  

 
2-4  классы 
 

Раздел Технологические сведения Приёмы работы 

Работа с 

природными 

материалами 

Соединение деталей с помощью 

клея, палочек, пластилина  и 

ниток. Свойства материалов, 

используемые при работе: цвет, 

форма, величина, твёрдость. 

Организация рабочего 

места. Применение 

материалов.  

2.Работа с 

проволокой  

Элементарные сведения о 

назначении и применении 

проволоки. Виды проволоки. 

Свойства проволоки. 

Инструменты для работы с 

проволокой.  

Правильная хватка 

инструмента. Сгибание 

проволоки плоскогубцами, 

молотком.  

Резание проволоки 

кусачками.  
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   Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно - 

гигиенических требований.  

3.Работа с бумагой и 

картоном  

   Сорта картона, применяемые 

для оформительских работ. 

Применение других материалов 

в сочетании с картоном и 

бумагой (нитки, тесьма и др.)  

Разметка картона и бумаги 

по шаблонам. Резание 

картона ножницами по 

кривым и прямым линиям. 

Прорезание отверстий в 

картоне. Пришивание 

тесьмы и др. материалов к 

деталям из картона.  

1.Работа с 

металлоконструктор 

ом  

Элементарные сведения о 

профессии слесаря. 

Ознакомление с наборами 

«Школьник». Детали 

конструктора: плато, планки, 

скобы, винты, гайки.  

Инструменты: ключ, отвертка.  

Подбор планок по счѐту 

отверстий. Установка скоб, 

соединение деталей 

винтами и гайками. 

Завинчивание и 

отвинчивание рукой и 

инструментами. 

Правильная хватка 

инструмента  

2 Работа  с 

текстильными 

материалами  

Назначение косого обмѐточного 

стежка. Нитки, ткани их 

свойства и назначение. 

Инструменты, применяемые при 

работе.     Организация рабочего 

места и соблюдение санитарно - 

гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы.  

Правильное пользование 

иглой и напѐрстком. 

Выполнение косого 

обмѐточного стежка. 

Пришивание вешалки и 

обмѐтывание боковых 

срезов мешочка, подушечки 

- прихватки косыми 

стежками.  

1.Работа с бумагой и 

картоном  

      Сведения о назначении 

картона. Свойства коробочного 

картона (более толстый и 

прочный). Способы 

изготовления коробок.  

Разметка развѐрток по 

линейке. Сгибание картона 

и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой 

объѐмных изделий.  

2.  Работа  с 

текстильными 

материалами  

Виды стежков, применяемых для 

вышивки. Виды вышивок. 

Выбор рисунка в зависимости от 

назначения изделия.  

Вышивание по линиям 

рисунка. Оформление 

бахромой.  

3.Работа с 

древесиной  

Элементарные сведения о 

назначении и применении 

 Строгание и зачистка 

древесины напильником и 

наждачной бумагой.  
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древесины. Свойства древесины. 

Инструменты и приспособления.  

  Элементарные сведения о видах 

материалов из древесины.  

Технологические особенности 

изделий из древесины - детали 

соединяют гвоздями и 

шурупами. Инструменты для 

работы с деревом. Понятие 

длины, ширины и толщины 

бруска.  

Правильная хватка 

инструмента. Работа 

буравчиком и отверткой. 

Подготовка 

полуфабрикатов из 

древесины к работе. 

Соединение деталей на 

гвоздях и шурупах. Окраска 

древесины акварельными 

красками и гуашью.  

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.   

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся.  

Ориентировка  в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)   на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность.  

Обучающиеся в силу своих особенностей, как правило, испытывают сложности в 

организации свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной и 

познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. Поэтому 

развитие информационно–коммуникационной компетентности у детей с НОДА 

является одной из актуальных проблем образования.    

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно  повышает 

возможности коррекции психического и речевого развития  обучающихся, так 

как обеспечивает подачу учебного материала в более индивидуализированной и 

нетрадиционной форме, что способствует не только усвоению знаний и развитию 

каких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, зрительно-

моторной координации, познавательной активности. Происходит и развитие 

произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою 

деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои 

эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты 

своих поступков.   

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в 

интеллектуальной деятельности, их уверенности в способности решать сложные 

задачи самостоятельно. Увлекательные задания с яркими изображениями и 

звуковым сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный 

запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

сообразительность.   
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Решение учебных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ встраивается 

в систему работы в соответствии с индивидуальными возможностями детей. 

Оптимальной будет комбинация традиционных средств   цифровых 

инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, отвечающей 

индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.).  

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий.  

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию 

так называемой учебной ИКТ - компетентности, под которой понимается 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся.   

Формирование ИКТ - компетентности должно происходить не только в 

программах отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по 

формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-

компетентность сущностно связана.  

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:  - 

  избирательности восприятия той или иной информации;  -   уважения 

информации о частной жизни.  

        При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: -  оценка результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование информации (результатов действия), размещенной в 

цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями.  

         При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, 

оцифровки (работ обучающихся и др.) с целью дальнейшего использования 

записанного (его анализа, цитирования);  

- структурирование знаний, их организация и представление в виде 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

- создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре;  

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.  

 

Программы коррекционных – развивающих курсов  

 

Программы коррекционных – развивающих курсов  
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Программа коррекционных-развивающих  курсов включает  1. Речевая практика 

(1 ч. в нед.)  

2. Основы коммуникации (1 ч. в нед.)  

3. Психомоторика и развитие деятельности (1 ч. в нед.)  

4. Двигательная активность (2 ч. в нед.)  

Программы коррекционных курсов обеспечивает:  

 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 их 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации.  

Программа коррекционной работы содержит:  

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы общего образования;  систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения  

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего 

психологомедико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов; планируемые 

результаты коррекционной работы.  

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. 

Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы.  

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать 

такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором 

максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической 

деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее 

значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их 

развитию, нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и 

креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только 

формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать 

компьютер для выполнения письменных работ.  
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Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической 

поддержке и коррекции.  

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную 

коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы 

обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей.Развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием 

обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.   

Коррекционно-развивающие занятия направлены:   

- на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТМНР не предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;   

- на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными;   

- на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.   

По расписанию, с обучающимся с ТМНР в индивидуальной и (или) групповой 

форме проводит занятия учитель-дефектолог. Во внеурочное время помимо 

внеурочной и проектной деятельности обучающийся согласно рекомендациям 

ПМПК и ИПР ребенка – инвалида принимает участие в коррекционно – 

развивающих занятиях с педагогом – психологом, учителем- логопедом. Частота 

занятий определяется сложностью дефекта, количеством вторичных (сочетанных 

дефектов), учитываются рекомендации и потребности обучающегося с ТМНР, 

его родителей (официальных представителей), а также педагогов, 

мед.работников. Отслеживание динамики развития обучающихся на уровне 

школы проводится регулярно на плановых заседаниях ПМПк ОУ.  

Программа по курсу «Психокоррекционные занятия»  

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется 

индивидуально с учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического 

состояния.  При поражении коркового, предметного уровня организации 

движений, когда  невозможна  смысловая организация двигательного акта, 

овладение движениями должно  происходить с опорой на более сохранные 

нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  в первую очередь 

по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В 

дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных 

ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только 

движения и действия начинают автоматизироваться, в упражнение включается 

вербальное сопровождение.  При сохранности коркового, смыслового уровня 

организация движений коррекционная работа ведется по развитию двигательных 

качеств, временных и пространственных параметров движения. Она 

осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на простые 
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элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ребенка 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, 

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

импровизация и этюды, творческие работы.   

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и 

схематические планы. Также на занятиях могут использоваться Монтессори-

материалы.  

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому 

занятие может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления 

работы), так и из одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование 

движений руки, мелкой моторики.  

Направления работы по психомоторике:  

- формирование движений руки, мелкой моторики  

- развитие пространственного гнозиса  

- развитие конструктивного праксиса  

- формирование предметно-орудийных действий  

- развитие аналитико-синтетической деятельности  

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений  

- работа с компьютером    

- развитие внимания  

- развитие стереогноза  

- развитие мимики.  

 Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного 

развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий 

мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт  спонтанно не формируется. Чем более 

выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 

чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных 

ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на 

сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и  

способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

«Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое 

восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 
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воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, 

но и перерабатывать получаемую  информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 

Для реализации курса необходимо специальное материально- техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой 

(шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми 

эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, 

плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 

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

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом. 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся источником звука. Локализация 

неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. 

Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека. Адекватная реакция  на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на 

вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная 

реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 

материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по 

запаху. 

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

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

твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных 

вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

 

Предметно-практические действия 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти,  

мышления,  речи,  двигательных  и  других  функций  нарушены или 
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искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного 

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно- 

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами 

и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 

предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., 

которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной 

деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно- 

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, 

шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, 

предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. 

Размазывание материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. 

Переливание материалов. Наматывание материала. 

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

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

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

Тянуть предмет. Вынимание предметов. Складывание предметов. 

Перекладывание предметов. Вставление предметов. Нанизывание предметов. 

 

 

Двигательное развитие 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности 

всех систем и функций человека. У большинства детей с ТМНР    имеются    

тяжелые    нарушения    опорно-двигательных    функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является 

целью данного коррекционного курса. 
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Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной 

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Содержание коррекционного курса. 

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

сосудистой системы и других внутренних органов); 

мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование 

ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, 

таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного 

диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», 

«Мотомед» и др.), подъемники и др. 

Альтернативная коммуникация. 

Общение - это неотъемлемая составляющая жизни человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в  каких- либо 

отношениях с другими окружающими людьми. Для ребенка 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. Ребенок с ТМНР, не владеющий 

вербальной речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет 

полноценное общение с ним. Выходом   из   этой   ситуации   является   обучение   

ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

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

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по 

предмету «Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является 

обучение детей альтернативной коммуникации как средству,  а в рамках предмета 

«Общение» происходит обучение детей умению пользоваться этим средством. 

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 

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

букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие 

устройства   и синтезирующие речь устройства. 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, 

жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы. 
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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. 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам; 

на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и  представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР 

определяют объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. 

Учитывая особенности психофизического развития и индивидуальные 

возможности конкретного обучающегося, образовательная организация может 

расширить содержание включенного в СИОП учебного предмета  

дополнительными задачами. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития (воспитания)  

        Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с ТМНР  

направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

        В основу этой Программы  положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие 

ценности в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения.  

        Программа обеспечивает:  

-организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; -формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

        Программа предлагает следующие направления духовно нравственного 

воспитания обучающихся с ТМНР: 

   Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, 

месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на 

доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей. 

   Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного 

отношения к окружающим в процессе обучения устанавливать контакт, общаться 

и взаимодействовать с людьми. Важно поддержать у ребенка проявление 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении других людей, используя 
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общепринятые формы общения, как вербальными, так и невербальными 

средствами. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

которые находятся рядом с ребенком, общаются с ним как с обычным ребенком, 

без проявлений жалости, которая может унизить человеческое достоинство 

ребенка. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства - является 

основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь сам 

носителем таких ценностей будет учить этому и детей. 

   Осмысление свободы и ответственности. Дети с ТМНР учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность за выполнение результат 

(нам нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, мы можем не готовить - тогда 

мы останемся голодными). Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть 

последствия своих действий, понимать насколько его  действия  соотносятся  с  

нормами  и  правилами  общественной    жизни. 

Выбирая деятельность не всегда желаемую и приятную, но необходимую ребенок 

учится послушанию, смирению. 

   Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что 

«мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится - 

меня все равно будут любить и уважать». Учитель для этого создает ситуации 

успеха, мотивирующие стремление ребенка к самостоятельности, создает для 

него ситуации доверия и предсказуемости событий. 

   Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и 

нравственным устоям. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. 

Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким 

эталоном для ребенка становятся взрослые, которые живут с ним рядом, являются 

носителями определенных ценностей  и норм поведения. Любому ребенку, а с 

нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл нравственных 

ценностей, но он усваивает эти ценности через   общение,   совместную   

деятельность,   подражая   взрослым. Ребенок 

«впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования

 в различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение взрослых. 

План воспитательной работы 
№п/п Мероприятие Планируемый 

воспитательный 

результат 

Уровень 

воспитател 

ьного 

результата 

Сроки Ответств 

енный 

1. Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

1.1 Торжественна я 

линейка, 

посвященная 

Дню знаний 

«Праздник 

Первого звонка» 

Знание традиций 

общеобразователь 

ной организации, 

бережное отношение 

к ним; 

I уровень сентябрь Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

организат 

ор 
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1.2 День пожилого 

человека 

Уважение к 

старшему 

поколению 

I уровень октябрь Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

организато

р 
1.3 День матери Мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

I уровень ноябрь Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

организат 

ор 

1.4 Новогодний 

карнавал 

Принятие и освоение 

различных 

социальных ролей, 

умение 

взаимодействоват ь с 

другими детьми, 

работать в 

коллективе; 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

I уровень декабрь Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

организат 

ор 

1.5 8 марта Потребности и 

умения выражать 

себя в различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой 

деятельности; 

I уровень март Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

организат 

ор 

1.6 День Победы; Формирование 

патриотизма; 

Родины; 

элементарные 

представления о 

национальных 

героях и важнейших 

событиях истории 

России 

I уровень май Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

организато

р 

1.7 «День защиты 

детей» - 

спортивное 

мероприятие 

Потребности и 

умения выражать 

себя в различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

спортивной 

деятельности; 

мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

I уровень июнь Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

организат 

ор 

2.  Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 
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2.1 Игра - «Хочу всё 

знать!». 

Понимать 

эмоциональные 

состояния других 

людей; 

понимает язык 

эмоций (позы, 

мимика, жесты и 

т.д.); 

проявляет 

собственные 

чувства; 

I уровень  Классный 

руководи 

тель, 

педагог- 

организато

р 

2.2 Читательская 

конференция 

«Обо всем на 

свете» 

Интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, музыке; 

I уровень  Классный 

руководи 

тель, 

педагог- 

организат 

ор 

3.Осмысление свободы и ответственности 

3.1 Выставка 

новогодних 

стенгазет 

«Зимние узоры» 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том числе 

при выполнении 

коллективных 

заданий, 

общественно- 

полезной 

деятельности; 

соблюдение порядка 

на рабочем месте; 

бережное отношение 

к результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде 

I уровень   

3.2 Конкурсы 

рисунков на 

темы: 

«Сердцу милая 

Родина», 

«Я люблю тебя, 

Россия», 

 

Иметь 

представления о 

своей «малой» 

Родине, ее людях, о 

ближайшем 

окружении и о себе; 

I уровень В течение 

года 

Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

организат 

ор 

4.Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и нравственным 

устоям. 
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4.1 Цикл бесед по 

теме: 

«Поговорим о 

воспитанност 

и»: 

«Волшебные 

слова», 

«О поступках 

плохих и 

хороших», 

«Уроки 

милосердия и 

доброты», 

«Если добрый 

ты», 

«Без друзей 

меня чуть- 

чуть», «Чем 

сердиться лучше 

помириться». 

Неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей; сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим. 

I уровень В течение 

года 

Классный 

руководи 

тель, 

педагог- 

организат 

ор 

 

        3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся (вариант 6.1) соответствует ООП НОО Школы. 

Программа духовно-нравственного развития (воспитания) (вариант6.2, 6.4.) 

  Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества.  

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

Программа обеспечивает:  

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся  

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы 

поведения; формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с НОДА), формы организации работы.   

Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и 

развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются:  

Формирование личностной культуры: формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания 
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личности (совести); формирование основ морали; формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.  

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской идентичности; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование 

толерантности и основ культуры межэтнического общения.  

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи.  

Программа духовно - нравственного развития разработана школой на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА.  

        

 

Программа нравственного развития (воспитания) обучающихся с ТМНР  

направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

        В основу этой Программы  положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие 

ценности в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения.  

        Программа обеспечивает:  

-организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; -формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

        Программа предлагает следующие направления духовно нравственного 

воспитания обучающихся с ТМНР: 

   Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, 

месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на 

доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей. 

   Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного 

отношения к окружающим в процессе обучения устанавливать контакт, общаться 

и взаимодействовать с людьми. Важно поддержать у ребенка проявление 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении других людей, используя 

общепринятые формы общения, как вербальными, так и невербальными 

средствами. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

которые находятся рядом с ребенком, общаются с ним как с обычным ребенком, 
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без проявлений жалости, которая может унизить человеческое достоинство 

ребенка. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства - является 

основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь сам 

носителем таких ценностей будет учить этому и детей. 

   Осмысление свободы и ответственности. Дети с ТМНР учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность за выполнение результат 

(нам нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, мы можем не готовить - тогда 

мы останемся голодными). Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть 

последствия своих действий, понимать насколько его  действия  соотносятся  с  

нормами  и  правилами  общественной    жизни. 

Выбирая деятельность не всегда желаемую и приятную, но необходимую ребенок 

учится послушанию, смирению. 

   Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что 

«мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится - 

меня все равно будут любить и уважать». Учитель для этого создает ситуации 

успеха, мотивирующие стремление ребенка к самостоятельности, создает для 

него ситуации доверия и предсказуемости событий. 

   Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и 

нравственным устоям. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. 

Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким 

эталоном для ребенка становятся взрослые, которые живут с ним рядом, являются 

носителями определенных ценностей  и норм поведения. Любому ребенку, а с 

нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл нравственных 

ценностей, но он усваивает эти ценности через   общение,   совместную   

деятельность,   подражая   взрослым. Ребенок 

«впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования

 в различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение взрослых. 

План воспитательной работы 

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым;  

- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями;  
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- потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внешним 

видом;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

- развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Примечание: Для детей с ТМНР (Вариант 6.4) доступен только первый уровень 

воспитательного результата, это получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

 

 

         

       5.  Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АОП НОО (вариант 6.1) 

обучающимися с НОДА. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1599, 

 Уставом Школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные 

варианты специального сопровождения детей с НОДА: 

 

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.   

Цель программы:  

обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата и задержкой 

психического развития в условиях общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные общеобразовательный программы.  

Задачами реализации программы являются:  

• предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающегося;  

• коррекция нарушений психофизического и психофизиологического 

развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами;  

• формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации 

дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению 

иосвоение ассистивных средств компенсации  

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать АООП НОО. 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Школы. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 
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 через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный дифференцированный подход, поддержание  

эмоционально комфортной  обстановки  в классе; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных 

нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива 

педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, 

педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения 

Школы варьируется по необходимости. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то  есть единство  диагностики,  коррекции   

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

          Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; 

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым 
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направлением программы коррекционной работы является медицинская 

коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат:  

1. определение специфики и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 
 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

 

  

План реализации программы коррекционной 

работы 
   

 

 Цель  Содержание деятельности Формы и методы Сроки  Ответственный 
 

    работы    
 

   Диагностическое направление    
 

 Своевременное  Выявления обучающихся с Стартовая Сентябрь  Специалисты 
 

 выявление  особыми образовательными диагностика,    
 

 обучающихся с  потребностями обследование    
 

 ОВЗ для создания  Направление на ТПМПК Подготовка Сентябрь, май  Специалисты, 
 

 специальных   необходимой и/или по  учителя,  ведущие 
 

 условий   документации необходимости  коррекционные 
 

 получения      занятия, классный 
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 образования      руководитель 
 

   Мониторинг динамики Анализ По итогам 1,2  Специалисты, 
 

   развития обучающихся, результатов полугодия в  учителя,  ведущие 
 

   успешности освоения деятельности рамках шПМПк  коррекционные 
 

   программы обучения обучающихся,   занятия 
 

    успеваемости По четвертям  Классный 
 

       руководитель 
 

   Проектирование и Анализ Сентябрь, май  Специалисты, 
 

   корректировка результатов и/или по  учителя 
 

   коррекционных мероприятий обследования необходимости   
 

   Коррекционно-развивающее направление   
 

 Организация  Составление программы Программа Сентябрь  Специалисты, 
 

 мероприятий,  сопровождения обучающегося сопровождения   учителя 
 

 способствующих   (перечень   курсов    
 

 медицинской   коррекционно-    
 

 коррекции и   развивающей    
 

 абелитации;   области)    
 

 психологической  Разработка  групповых и Программы Сентябрь  Специалисты, 
 

 коррекции  индивидуальных занятий   учителя 
 

 познавательных  коррекционных программ     
 

 процессов,  (курсов коррекционно-     
 

 эмоциональных  развивающей области) в     
 

 нарушений,  соответствии с особыми     
 

 социально-  образовательными     
 

 психологических  потребностями обучающихся     
 

 проявлений;  Проведение индивидуальных Занятия В течение  Специалисты, 
 

 коррекции  и групповых коррекционно-  учебного года  учителя 
 

 недостатков  развивающих занятий,  в соответствии с   
 

 устной речи,  необходимых для преодоления  учебным планом   
 

 коррекция  нарушений развития и  (обязательные   
 

 нарушений  трудностей обучения  курсы   
 

 чтения и письма,    коррекционно-   
 

 освоению    развивающих   
 

 базового    занятий)   
 

 содержания  Социальное сопровождение Занятия,   Социальный 
 

 образования  обучающегося в случае наблюдение   педагог 
 

   неблагоприятных условий     
 

   жизни при     
 

   психотравмирующих     
 

   обстоятельствах     
 

   Консультативное направление    
 

 Непрерывность  Выработка совместных Ознакомление с Сентябрь и/или  Специалисты, 
 

 специального  обоснованных рекомендаций рекомендациями по необходимости  учителя 
 

 сопровождения  по основным направлениям по результатам    
 

   работы с обучающимся, диагностики,    
 

   

единых для всех участников 
   

 

   обследования    
 

   

образовательных отношений 
   

 

       
 

   Консультирование По запросам В течение  Специалисты, 
 

   специалистами педагогов по  учебного года  учителя 
 

   решению проблем в развитии  согласно графику   
 

   и обучении, поведении и  консультаций   
 

   

межличностном 
   

 

       
 

   взаимодействии     
 

   обучающихся     
  

  Консультативная помощь  Беседы с В течение Специалисты, 
 

  семье в вопросах семье в  родителями учебного года учителя 
 

  вопросах решения  (законными согласно графику  
 

  конкретных вопросов  представителями) консультаций  
 

  воспитания и оказания  обучающихся   
 

  возможной помощи     
 

  обучающемуся в освоении     
 

  программы обучения     
 

  Информационно-просветительское направление  
 

 Разъяснительная Рассмотрение вопросов,  Беседы, В течение Специалисты, 
 

 деятельности в связанных с особенностями тематические учебного года по учителя 
 

 отношении образовательного процесса и выступления на запросам  
 

 педагогов и сопровождения обучающихся родительских   
 

 

с ограниченными 
   

 

 родителей  собраниях, ШМО,   
 

 

возможностями здоровья; 
   

 

 (законных  ПС, сайт,   
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представителей) 

индивидуально-   
информационные 

  
 

 типологических особенностей   
 

  

стенды, 
  

 

  обучающихся с     
 

    

печатные 
  

 

  ограниченными     
 

    

материалы 
  

 

  возможностями здоровья    
 

  Психологическое  Тематические В течение Педагог-психолог 
 

  просвещение педагогов с  выступления на учебного года по  
 

  целью повышения их  ШМО, ПС, запросам  
 

  психологической  информационные   
 

  компетентности   стенды, сайт,   
 

     печатные   
 

     материалы   
 

  Психологическое  Беседы, В течение Педагог-психолог 
 

  просвещение родителей с тематические учебного года по  
 

  целью  формирования  у них выступления на запросам  
 

  элементарной психолого- родительских   
 

  педагогической   собраниях,   
 

  компетентности   информационные   
 

     стенды   
 

 
 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях Школы. 

Диагностическая работа включает: 

 комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на  основании  

диагностической информации от специалистов Школы

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию 

универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 
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методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию 

коррекционно-развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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   проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе 

специалистов разного профиля (педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социального педагога) и школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее – ПМПк Школы), которые входят в его постоянный состав. 

Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия 

специалистов. Персональный состав ПМПк ежегодно утверждается приказом 

директора Школы. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 
 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 
 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, ИПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на  

 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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 обеспечение участия указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы 

используются: 

 адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, 

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану - 

использование адаптированных общеобразовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого 

обеспечено повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА Школа 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.  

            Материально-техническое обеспечение  

  Материально-техническое      обеспечение заключается    в    создании    

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание и 

помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 
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 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1) 

 наличие кабинета для логопедических занятий (2) 

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

              Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов АОП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с 

НОДА). 

          3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих 

курсов.  

 

3.6. Программа внеурочной деятельности  

Приложение №5  

Программа внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах.   

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  

работы: спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья; общекультурное; развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций;  

общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями,  

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

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

формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа;  
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 социальное:  формирование  таких  ценностей  как 

 познание,  истина,  

целеустремленность в, социально-значимой деятельности  

  

Направления внеурочной деятельности  Примечание  

  Содержание  

Спортивнооздоровительное  Реализуется в рамках кружка «Школа 

доктора  

здоровья»  Программа направлена на профилактику нарушения здоровья, 

на формирование здорового образа жизни. Реализуется в рамках занятий 

практической направленности.  

Общекультурное  Реализуется  в рамках театральной студии «Театр-

иградети»  Программа построена на принципе систематизации средств и 

методов театральноигровой деятельности и направлена на использовании 

разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального 

воплощения. Театрализованная деятельность является эффективным средством 

для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

так же развития у них коммуникативных навыков.   

Общеинтеллектуал ьное  Реализуется в рамках клуба  

«Умники и умницы»  В рамках данного направления будут созданы 

условия для развития у обучающихся познавательных интересов, программа 

направлена на формирование стремления обучающегося к размышлению и 

поиску, что у него чувство уверенности в своих силах; позволит успешно решать 

проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, быстроты реакции, формирования 

нестандартного мышления.  

Духовнонравственное  Реализуется в рамках проектноисследовательской 

деятельности «Мы – дети природы»  Программа направлена на 

формирование патриотизма, гражданственности, патриотизма, формирование у 

учащихся личной ответственности за сохранение природных богатств.  

Социальное  Реализуется  в рамках  творческих мастерских 

 «Город мастеров»  Направлена на овладение обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательным аппарата необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материала. При подборе 

материала, инструментов будет применятся индивидуальных подход.  

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП НОО 

 

1. Учебный план АООП НОО 

 

2. Федерального закона от 29 декабря 2013г. № 273  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Глава 7, ст. 66, пп.10,11; 

3. Приказа №1598 от 19 декабря 2014 г «Об утверждении ФГОС НО ОВЗ» 

4.  Приказ № 1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

5. Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации (с изменениями от 02.12.2019 г.№ 481ФЗ) 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.328615 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным  программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Учебный план АОП НОО вариант 6.1 (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 57  

для обучающихся с НОДА вариант 6.1  

на 2020-2021 учебный год 

1 класс 

Предметные области Предметы Годовое кол-во 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3/104 

Литературное чтение 3/113 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/17 

Литературное чтение на родном языке  

Математика и информатика Математика 3/86 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1,5/48 

Искусство Изобразительное искусство 0,5/24 

Музыка 0,5/24 

Технология Технология 1/25 

Физическая культура Физическая культура 2/68 

ИТОГО 509 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВПМ «Читалочка»/ «Пишем цифры»* 9 

МПМ «Рисуй, думай, рассказывай» 1/36 

ВПМ «Занимательная математика» 1,5/46 

ВПМ «Ритмика» 0,5/16 

ВПМ «Плавание» 0,5/16 

ИТОГО 123 

ИТОГО часов за год 632 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15/21 

* «Читалочка»/ «Пишем цифры»  курс по выбору, предполагается выбор обучающимися 

одного из модулей.  

Учебный план 2 классы 

Предметные области Предметы Годовое кол-во 
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часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 

Литературное чтение 3/116 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

 

Родной язык 17 

Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык Иностранный язык 1/34 

Математика и информатика Математика 3,5/120 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 

Искусство Изобразительное искусство 0,5/24 

Музыка 0,5/24 

Технология Технология 1/25 

Физическая культура Физическая культура 2/68 

ИТОГО 632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВПМ «Литературное слушание»/ «Смысловое чтение»* 1/32 

ВПМ «Орфографический практикум» 1/34 

ВПМ «Занимательная математика» 0,5/14 

ВПМ «Занимательный английский» 1/34 

ВПМ «Ритмика» 0,5/18 

ВПМ «Плавание» 0,5/18 

ИТОГО 150 

ИТОГО часов за год 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

*«Литературное слушание»/ «Смысловое чтение»  курс по выбору, предполагается выбор 

обучающимися одного из модулей. 

 

 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 57 на 2019-2020 учебный год  

3 классы 

 

 

Предметные области Предметы Годовое кол-во 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 

Литературное чтение 4/116 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

 

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке 17 

Иностранный язык Иностранный язык 1/34 



96 

 

Математика и информатика Математика 4/122 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 

Искусство Изобразительное искусство 0,5/24 

Музыка 0,5/24 

Технология Технология 1/25 

Физическая культура Физическая культура 2/66 

ИТОГО 632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Решение учебнопрактических задач»/ «Инфознайка»* 1/32 

ВПМ «Орфографический практикум» 1/34 

ВПМ «Занимательная математика» 0,5/14 

ВПМ «Занимательный английский» 1/34 

ВПМ «Подготовка к ГТО» 0,5/16 

ВПМ «Плавание» 0,5/20 

ИТОГО 150 

ИТОГО часов за год 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

* МПМ «Решение учебнопрактических задач»/ «Инфознайка»  курс по выбору, 

предполагается выбор обучающимися модулей. 

 

 

 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 57 на 2019-2020 учебный год  

4 классы 

 

Предметные области Предметы Годовое кол-во 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 

Литературное чтение 3/84 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

 

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 1/34 

Математика и информатика Математика 4/120 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1/34 

Искусство Изобразительное искусство 0,5/24 

Музыка 0,5/24 

Технология Технология 0,5/25 
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Физическая культура Физическая культура 2/66 

ИТОГО 634 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МПМ «Решение учебнопрактических задач»/»Инфознайка» 1/34 

ВПМ «Орфографический практикум» 1/34 

ВПМ «Занимательная математика» 0,5/14 

ВПМ «Занимательный английский» 1/34 

ВПМ «Подготовка к ГТО» 0,5/20 

ВПМ «Плавание» 0,5/14 

ИТОГО 150 

ИТОГО часов за год 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

** МПМ «Решение учебнопрактических задач»/ «Инфознайка»  курс по выбору, 

предполагается выбор обучающимися модулей. 

 

Учебники, используемые в МАОУ СОШ № 57 в 2019-2020 учебном году: 

Русский язык.Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Авторы: 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В.-Литературное чтение. Авторы: Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В 

.-Математика.Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.-Информатика.Авторы: 

Рудченко Т.А., Семёнова А.Л. 

-Окружающий мир. Авторы:Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

-Изобразительное искусство. Авторы:Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА с ЗПР (вариант 6.2) недельный  

  

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

Количество часов в 

неде 

лю    

Подгот 

.  
I  II  III  IV  Всего  

 Обязательная часть    

Филология  
Русский язык  4  4  4  4  4  20  

Литературное  4  4  4  4  4  20  

 чтение        

Иностранный 

язык  
-  -  1  1  1  3  
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Математика  и 

информатика  
Математика  4  4  4  4  4  21  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество)  

1  1  2  2  2  8  

Основы 

духовнонравственной  

культуры народов 

России  

ОРКСЭ  --  -  -  -  1  1  

Искусство  

Музыка  1  1  1  1  1  5  

Изобразительно 

е искусство  
1  1  1  1  1  5  

Технология  
Технология 

(труд)  
1  1  1  1  1  5  

Физическая культура  

Физическая 

культура  

(адаптивная 

физическая 

культура)  

3  3  3  3  3  14  

  Итого:  19  19  21  21  22  102  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5дневной неделе  

Русский язык   1  1  1  1  1  5  

Математика  1  1  1  1  1  5  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе  

21  21  23  23  23  111  

Внеурочная деятельность  
330  

  
330  340  340  340  1680  

Коррекционно-развивающая работа:  5  5  5  5  5  25  

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия  
5  5  5  5  5  25  

Другие направления внеурочной 

деятельности  
5  5  5  5  5  25  

Всего к финансированию  31  31  33  33  33  161  

  

  

Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА с ЗПР (вариант 6.2) годовой  

  

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю    

Подгот 

.  
I  II  III  IV  Всего  

 Обязательная часть   

Филология  Русский язык  132  132  136  136  136  672  

 Литературное 132  132  136  136  136  672  
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чтение  

Иностранный 

язык  
-  -  34  34  34  102  

Математика  и 

информатика  
Математика  165  132  136  136  136  705  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Обществознани 

е и  

естествознание  

(Окружающий 

мир)  

33  33  68  68  68  270  

Основы 

духовнонравственной  

культуры народов 

России  

ОРКСЭ  -  -  -  -  34  34  

Искусство  

Музыка  33  33  34  34  34  168  

Изобразительно 

е искусство  
33  33  34  34  34  168  

Технология  
Технология 

(труд)  
33  33  34  34  34  168  

Физическая культура  

Физическая 

культура  

(адаптивная 

физическая 

культура)  

99  99  102  102  102  471  

  Итого:  627  627  714  714  748  3430  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5дневной неделе  

Филология  Русский язык  33  33  34  34  34  168  

Математика  и 

информатика  
Математика  33  33  34  34  34  168  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе  

693  693  782  782  782  3732  

Внеурочная деятельность  330  330  340  340  340  1680  

Коррекционно-развивающая работа:  165  165  170  170  170  840  

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия  
165  165  170  170  170  840  

Другие направления внеурочной 

деятельности  
165  165  170  170  170  840  

Всего к финансированию  1023  1023  1122  1122  1122  5412  

  

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или 

сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, 

изобразительными, трудовыми навыками. В связи  этим   возможно   введение:   
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в   подготовительном   классе   предмета «Самообслуживание» из компонента 

образовательной организации.  

С подготовительного по 4 классы возможно введение 4 часов русского 

языка в неделю. Это позволяет учитывать трудности в формировании 

графомоторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма 

в случаях, если формирование графомоторных навыков затруднено или 

невозможно.  

В подготовительном классе возможно введение 5 часов в неделю 

математики, что позволяет корректировать или формировать пространственные, 

плоскостные представления, сформировать элементарные математические 

представления, заложить основы счета. В 1-4 классах возможно введение 4 часов 

математики в неделю.   

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

«Адаптивная физическая культура» (АФК). Необходимо предусмотреть деление 

класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с 

тяжелыми двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся 

(в том числе при помощи различных опор). Следует предусмотреть возможность 

замены групповых занятий АФК индивидуальными для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно 

работать по коррекции индивидуального двигательного дефекта.  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета РКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Учебный предмет является светским.  

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  учебного  предмета  ОРКСЭ, 

осуществляется  родителями  (законными  представителями)  обучающихся.  

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов 

или формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

По сравнению с Примерным учебным планом АООП начального 

общего образования обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР 

предлагается ввести только 1 час иностранного языка, т.к. двигательные 

нарушения разной степени выраженности и задержка психического развития, 

осложненные дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями зрения и/или 

слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может 

изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности 

обучающихся.  
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Учебный план МАОУ СОШ № 57 для обучающихся  с НОДА (вариант 6.4) 

 1 (дополнительный)- 4 классы 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в год Всего 

Iпод

гот. 

I II III IV 

Обязательная часть   

 Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 132 132 132 132 132 660 

Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика Математические 

представления 

132 132 132 132 132 660 

Естествознание Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

33 33 66 66 66 264 

Человек Жизнедеятельност

ь человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживани

е 

33 33 33 33 33 165 

Искусство Музыка  33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

165 

 

 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные 

действия 

33 33 33 33 33 165 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая 

культура 

99 99 99 99 99 495 

Итого  660 660 693 693 693 3399 

Часть, 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 66 66 68 68 68 336 

Коррекционно-развивающая работа 33 33 - - - 66 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

- - 34 34 34 102 

Тропинка к своему «Я» 33 33 34 34 34 168 

Всего 759 759 827 827 827 3999 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

 Количество часов в 

неделю 

Всего 
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Учебные 

предметы 

Iпод

гот. 

I II III IV 

Обязательная часть   

 Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

Письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика Математические 

представления 

4 4 4 4 4 20 

Естествознание Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельност

ь человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживани

е 

1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные 

действия 

1 1 1 1 1 5 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого  20 20 21 21 21 103 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающая работа 1 1    2 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

  1 1 1 3 

Тропинка к своему «Я» 1 1 1 1 1 5 

Всего 23 23 25 25 25 121 

 

По АОП (вариант 6.1) в коррекционно-развивающей области выделены 

часы следующих коррекционных курсов:  
 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью 

коррекции пробелов общего развития, восполнения возникающих 
пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения 
сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими, 
каллиграфическими навыками.

 Логопедические коррекционно-развивающие занятия – 2 часа по 

коррекции нарушений устной речи, профилактике дисграфии, развитию 
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графомоторных навыков с целью формирования навыков письменной 

речи;

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью 

коррекции основных психологических функций, преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.

 По АОП (вариант 6.4) в коррекционно-развивающей области 
выделены часы следующих коррекционных курсов: 

 Психолого-коррекционные занятия с педагогом психологом 

 Сенсорное развитие – обогащение чувственного опыта через целеполагание 
и систематическое воздействие на различные анализаторы 

 Двигательное развитие – работа по поддержанию и развитию способности к 
движению и функциональному использованию двигательных навыков. 

 Альтернативная коммуникация – занятия, направленные на развитие 
индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 
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План внеурочной деятельности в  

АОП обучающихся с НОДА (вариант 6.1, вариант 6.4) на 2021-2022 

учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

 

(вариант 6.1, 

6.2,6.4) 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

русскому языку 

1 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

психологом 

2 

Логопедические 

развивающие 

занятия 

 

2 

  Итого          5  
* План внеурочной деятельности по направлениям АОП НОО вариант 6.1 

(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 
 

Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности направлена на социально- 

эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, 

познавательное, общекультурное развитие личности средствами 

физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Внеурочная деятельность также направлена на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

разными людьми. 

Программа внеурочной деятельности предусматривает организацию и 

проведение специальных внеурочных мероприятий, направленных на 

развитие личности обучающихся, таких как: конкурсы, выставки, игры, 

экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали), 

праздники, реализация доступных проектов и другое. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обучающихся, не 

имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. 
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Детям, обучающимся по программам надомного обучения рекомендовано 

посещение мероприятий, проводимых в школе по мере их возможности. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, 

включаются в СИПР. 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям: 

1) Уход и присмотр. Уход необходим обучающимся с умственной 

отсталостью, возможности которых к самообслуживанию отсутствуют или 

значительно ограничены. Уход осуществляется в процессе гигиенических 

процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Во время ухода ребенок 

должен чувствовать уважительное, доброжелательное отношение взрослого, 

которое будет способствовать появлению у него доверия и желания 

взаимодействовать с взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 

обучающегося с целью предотвращения случаев, когда обучающийся может 

причинить вред себе, окружающим или имуществу.  

2) социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, 

духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие 

личности в таких формах как игра, соревнование, олимпиады, экскурсии, 

кружки, проекты и т.д. при посещении мероприятий в школе, участия в 

конкурсах, играх. 

Внеурочная деятельность, направленная на развитие личности, способствует 

социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с 

ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития. Виды 

совместной внеурочной деятельности необходимо подбираются с учетом 

возможности самореализации как обучающихся с нарушениями развития, 

так и их обычно развивающихся сверстников.   Для   результативного   

процесса   интеграции   в   ходе   внеурочных 

мероприятий важно обеспечить условия успешной совместной 

деятельности для всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности целесообразно используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, создаваемых на 

базе школы и организаций дополнительного образования детей. 

 
 

3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 
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Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ» с изменениями 2019г. 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом  Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 ; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  с 

изменениями от 22 мая 2019г. 
4.  Основная  образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ № 57 

5.  Производственный календарь на 2021 - 2022 год 

 

 Календарный учебный график отражает календарные периоды учебного 

года, продолжительность учебных занятий, каникул, праздничных и 

выходных дней по четвертям в учебных неделях и днях. В календарном 

учебном графике указан режим работы МАОУ СОШ № 57, недельная нагрузка 

в каждой параллели, расписание звонков и перемен, указаны сроки и формы 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2021г 

1.2. Даты окончания учебного года: 

1 – 4 классы – 31 мая 2022 года; 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

1 – 4 классы: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количеств

о рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 36 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 10 48 

IV четверть 30.03.2022 31.05.2022 8 43 

Итого в учебном году 34 170 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 14 февраля 2022 

года по 20 февраля 2022 года. Количество учебных недель в году: 

1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели. 
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3. Режим работы ОО 

Период учебной 

деятельности 

1  классы 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 6 дней 

Урок 35 минут(сентябрь-

декабрь) 

40 минут (январь-май) 

40 минут 

Перемена 10 – 20 минут 

40 минут динамическая 

пауза в середине дня  

10 – 20 

минут 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

По четвертям По 

четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

1 класс 2-4 класс 

15 - 21 час(ступенчато) 23 часа 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1 классы (сентябрь-декабрь) 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 08.00 – 08.35 10 минут 

2 08.45 – 9.20 20 минут, 

динамическая пауза 

3 10.05 – 10.40 20 минут 

4 11.00 – 11.35 10 минут 

5 11.45 – 12.20 10 минут 

 

1 классы (январь-май) 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 08.00 – 08.40 10 минут 

2 08.50 – 9.30 20 минут 

3 10.15 – 10.55 20 минут 

4 11.15 – 11.55 10 минут 

5 12.05 – 12.45 10 минут 

 

2,4 классы : 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 08.30 – 09.10 10 минут 

2 09.20 – 10.00 20 минут 

3 10.20 – 11.00 20 минут 

4 11.20 – 12.00 10 минут 
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5 12.10 – 12.50 10 минут 

6 13.00 – 13.40 10 минут 

 

3 классы (2 смена) 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 13.00 – 13.40 20 минут 

2 14.00 – 14.40 10 минут 

3 14.50 – 15.30 20 минут 

4 15.50 – 15.30  10 минут 

5 15.50 – 16.30 10 минут 

6 16.40 – 17.20  

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии с 

действующим в МАОУ СОШ № 57 «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».  

Основной период промежуточной аттестации в течение учебного года - 

четверть.  

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-5 классах выставляются отметки по 5-ти балльной системе за 

текущее освоение образовательных программ.  

Оценка текущего освоения образовательных программ 1-ых классов, а также 

2 класса первой четверти является без балльной.  

Аттестация за четверть: четвертные отметки во 2-4 классах выставляются в 

соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех 

видов деятельности учащихся.  

Освоение образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, 

контрольных, самостоятельных и практических работ. При наличии спорных 

текущих отметок ученик должен быть опрошен еще раз или приоритет 

отдается отметке за контрольную работу. Четвертные отметки выставляются 

за 3 дня до окончания четверти, года. На основании четвертных отметок 

выставляется отметка за год.  

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. Итоговая аттестация учащегося  по соответствующему 

предмету проводится по мере готовности в течение учебного года. Форма 
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аттестации определяется специально создаваемой в Учреждении комиссией, 

состав которой утверждается приказом директора Учреждения.  

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый 

учебный год с описанием конкретного режима функционирования ОУ, с 

учетом изменений в нормативной базе.  

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом 

мнений участников образовательных отношений. учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом, плановых мероприятий учреждении 

образования и культуры региона. 

 

4. Система условий реализации АОП НОО 

                             Нормативные условия 
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. 

 

                             Организационно-содержательные условия 

 

В рамках МО учителей начальных классов на заседаниях 

рассматриваются различные вопросы реализации АОП НОО (вариант 6.1), 

работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости 

реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в 

рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам 

с использованием личностно-ориентированного, деятельностного, 

дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 

методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и 

календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в 

ее реализации могут принимать участие все педагогические работники 

учреждения (учителя, учитель-дефектолог, учителя-логопеды, социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация 

внутренних ресурсов школы. 

 

Кадровые условия 
 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют 

высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую 

переподготовку на базе КОИРО. 
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Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений на уровне начального общего 

образования в рамках школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Организовано 

взаимодействие со специалистами ПМПК (на договорной основе). 

 

Материально-технического условия 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1) 

 наличие кабинета для логопедических занятий (2) 

 

Реализация АОП НОО требует обеспечение оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с 

Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость 

укомплектования начальной школы современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том 

числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска 

и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях, доступа к печатным      и электронным    

образовательным   ресурсам    федеральных    и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. 

Поэтапно проводится оснащение подобным оборудованием кабинетов 

начальной школы. Кабинеты оснащены интерактивными досками, 

принтерами, проекторами, компьютерами. 

 Данное оборудование используется педагогами для учащихся 1-4-х 

классов для проведения уроков с применением образовательных ИКТ 

(использованием электронных приложений к учебникам, осуществления 

проектной деятельности и т.п.). Кабинет педагога-психолога оборудован 

ноутбуком, принтером, набором «Пертра», имеется специальное кресло для 

детей с НОДА, интерактивная песочница; кабинет логопеда оборудован 

компьютером, принтером, играми и пособиями. Все кабинеты начальных 

классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью 

использования электронных образовательных ресурсов федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 
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Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АОП НОО 

размещаются на сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном 

отчете Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение 

года общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а 

также на классных родительских собраниях. 
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