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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

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

двигательного аппарата (далее НОДА) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушении развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена БОУ 

«Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии в соответствии 

с:  

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

 действующего Устава школы-интерната; 

 другими локальными актами школы-интерната.  

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с НОДА. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 
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- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знании и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношении, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена 

на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Общая характеристика АООП НОО 

 

Обучаясь по АООП НОО (вариант 6.2), обучающиеся с НОДА получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные 

календарные сроки. 

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 и основной и 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2) составляет 5 лет. Указанные сроки обучения увеличены на один 

год за счет введения 1 дополнительного класса. Обучающиеся, осваивающие вариант 

6.2, имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. Для обеспечения освоения обучающимися с 

НОДА адаптированной общей образовательной программы может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и 

иных организаций. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендации ЦПМПК, сформулированных по результатам 

его комплексного обследования, в порядке, установленном  законодательством 

Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной

 основной образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов

 освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- учебный план; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития; 

- программы коррекционных курсов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 
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НОДА на ступени начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями стандарта. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют дети с легким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими  расстройствами разной степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 

используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно- 

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушении, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое 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, приемов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий),  

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно- познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо- моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 
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занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями 

речи при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В 

частности: коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в 

которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с 

рисунками, символами, буквами или словами). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с 

ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для  

конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

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 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодеиствия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологии; 

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

пространственной организации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 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 и задачи 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 ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных  и практических задач; 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологии (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) формирование умений работы 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 

аналогии и причинно- следственных связей, построения рассуждении, 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; 
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13) умение договариваться о распределении функции 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 явлении 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, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения, представлены в рабочей 

программе учебной дисциплины. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО 
 

  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии разработана система оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся основой 

перехода ребенка к следующему уровню образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как 

отражение степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. 

результаты образования как итогов освоения содержания АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижении обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями 

оценки достижении обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

индивидуальных образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 
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1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО обучающихся с НОДА, предполагающей оценку освоенных обучающимися 

академических знаний по основным образовательным областям, а также социального 

опыта (жизненных компетенции), необходимого для их включения во все важнейшие 

сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП 

НОО, предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и 

внутренняя оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; 

в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении  

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и 

об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к 

школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка 

выполняет свои основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания 

и критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность 

получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством 

образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждении; 

• мониторинговые исследования качества образования. 
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В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают  результат 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и 

оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 

присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знании на момент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — 

область компетенции педагогов и школы-интерната. Итоговая оценка в начальной 

школе в полном соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней 

оценкой школы. Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения 

объективных и сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования 

уровнях образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и 

сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ 

единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий — разрабатываемый либо 

централизованно, либо региональными органами управления образованием или 

образовательными учреждениями на основе спецификации и демонстрационных 

вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если 

• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижении 

выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки 

(на федеральном и региональном уровнях); 

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательного 

учреждении предусматривают проведение анализа: 

– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

оценки. Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место 

занимают работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по 

русскому языку и математике, а также работы, проверяющие достижение 

метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы 

с информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей 

ступени. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки 

деятельности системы начального образования в целом, образовательного учреждения 

начального образования и педагогов, работающих в начальной школе-интернате. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплекснои работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с НОДА 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношении обучающихся в различных 

средах. 

жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

НОДА как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни.   Если   овладение   академическими   знаниями,   

умениями   и   навыками  направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с НОДА можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей.  При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, 

которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не 

подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с НОДА являются следующие компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в 

виде таблицы: 

Критерии ППараметры оценки Индикаторы Экспертная 

оценка 

(среднии 

балл) 



14 

 

Адекватность 

представлении о 

собственных 

возможностях 

и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие адекватных 

представлении о 

собственных 

возможностях 

и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно  

оценивать свои силы, 

понимать, что  можно и чего 

нельзя: в еде,  в физической 

нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов 

 

Умение пользоваться 

личными адаптивными 

средствами в разных 

ситуациях (кресло, 

памперсы и др.). 

 

Умение обратиться ко 

взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи ( мне 

не видно, повернитесь 

пожалуйста и т.д.) 

 

Способность вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми 

по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условии 

для пребывания в 

школе, 

Наличие способности 

вступать в 

коммуникацию 

со взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условии для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно 

описать возникшую

 проблему, иметь 

достаточный  запас фраз

 и определении 

(терпеть нет сил, у меня 

болит …, извините, сладкие 

фрукты мне  нельзя, у меня 

аллергия на … 

 

своих нуждах и правах 

в организации обучения 

правах в организации 

обучения 

Умение  выделять  ситуации, 

когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять 

учителю (работнику

 школы

) необходимость связаться  с 

семьей для принятия решения 

в области жизнеобеспечения. 

 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие социально- 

бытовых умении, 

используемых в 

повседневной жизни 

Прогресс в 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям в 

быту 

 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

попросить о помощи в случае 

затруднении, 

ориентироваться в 

расписании занятий. 
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Участие в повседневной 

жизни школы, принятие на 

себя обязанностей наряду с 

другими детьми. 

 

Стремление ребенка 

участвовать в подготовке и 

проведении праздников 

 

Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие навыков 

коммуникации и 

принятых 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство 

достижения цели 

(вербальную, невербальную) 

 

Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, 

опасения, завершить 

разговор 

 

Умение    получать   и 

уточнять информацию от 

собеседника. 

 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и 

ее временно- 

пространственной 

организации 

Наличие 

дифференциации и 

осмысленного 

восприятия картины 

мира, 

ее временно- 

пространственной 

организации. 

Адекватность бытового 

поведения ребенка  с  точки 

зрения 

опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной 

среды. 

 

Умение ребенка накапливать 

личные впечатления, 

связанные с явлениями 

окружающего мира, 

упорядочивать их во времени 

и пространстве. 
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Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного и уклада 

собственной жизни в семье и 

в школе, и вести себя в быту 

сообразно этому пониманию  

(помыть грязные 

сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день, и т.д.). 

 

Осмысление своего 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей, 

понимание своего 

места в 

Знание правил поведения в 

разных социальных 

ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в 

школе; с      незнакомыми      

людьми     в 

 

ценностей и 

социальных ролей. 

социуме. транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди 

и т.д. 

 

Умение корректно выразить 

свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение 

 

Умение проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт. 

 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, 

как достижении, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему   психолого-педагогических   рекомендации,   призванных    обеспечить

 успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлении о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 
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родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнении группы специалистов 

(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребенком. В состав группы 

включаются педагоги и специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог), 

которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижении обучающегося позволят 

не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменении по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение    ключевыми    компетенциями    (составляющими    основу    

умения    учиться)    и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

- 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 
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задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогии, отнесению к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах 

наблюдении: 

 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности 

универсальных учебных действий 
Регулятивные (на конец четверти) 
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Лист наблюдений для определения уровня развития универсальных учебных 

действий 
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Лист наблюдении для определения уровня сформированности универсальных учебных 

действий 
Коммуникативные 

ФИО 

обучающег 

ося 

Умени 

е 

слуша 

ть и 

слыша 

ть 

педаго 

га 

Умение 

слушать и 

слышать 

сверстник 

ов 

Умени 

е 

работа 

ть 

вдвоем 

Умение 

сотрудничат 

ь 

с педагогами 

и 

сверстникам 

и 

при решении 

учебно- 

познавательн 

ых задач 

Умени 

е 

работа 

ть в 

группе 

Умение 

принимать 

на себя 

ответственно 

сть за 

результаты 

своих 

действий 

Экспертн 

ая 

оценка 

(средний 

балл) 

        

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с НОДА к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знании, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения итоговых  проверочных  

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знании данного учебного курса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется со третьей учебной четверти 2-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность 

становится привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Оценка предметных достижении обучающихся осуществляется в традиционной 

5- балльнои системе. Ответственность за объективность оценки знании  обучающихся 

возлагается на учителя. Оценка образовательных (академических) результатов 

представлена в виде индивидуальных технологических карт (см. Приложение1), 
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которые заполняются учителем 1 раз в месяц («+» - умение сформировано, «-»  - не 

сформировано). 

 

Аттестация обучающихся 
Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с 

Положением «О промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

– диктант; 

– творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); 

– контрольная работа; 

– проверка техники чтения; 

– тестирование, в том числе электронное; 

– проектные работы; 

– зачет; 

– собеседование. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и 

учебно- практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и 

решения проблем), коммуникативных (например, умении выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, 

деиствие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и 

из оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

–Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50 % задании базового уровня. 

–Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, причем не  менее,  чем  по половине разделов  выставлена оценка  

«хорошо»   или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65 % задании базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение задании повышенного уровня. 

–Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50 % задании базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается  педагогическим 

советом школы на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся  

с НОДА. 
Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий и обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религии, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
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сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиции всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма - принятия и уважения ценностей семьи и общества, 

школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,  что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? 

— и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонении и отличии от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствии. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют

 знаково- символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функции участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение   конфликтов   —   выявление,   идентификация   проблемы,    поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий: 

- «найди отличия»; 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 
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- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- «преднамеренные ошибки»ｻ; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием 

придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, 

устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому 

себе». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русскии язык», 

«Литературное    чтение»,    «Математика»,    «Окружающии    мир»,    «Иностранныи    

язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативнои задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношении между ними; 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий: 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределени 

е 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразовани 

е 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устнои 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, анализ, 

синтез, сравнение, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы  

учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4 кл.) в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы 

по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
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способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить  средства  ее  реализации  развивается  через  систему  задании,  

предусмотренных  в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики  «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линии 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается  на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении задании поискового характера. 

Окружающий мир. 
Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным  поведением и активным взаимодействием. 

Технология. 
Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) – с  учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

учащегося. 
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы творческого и 

поискового  характера решаются  также  при  работе   над   учебными   проектами  по  

математике,  русскому   языку, 

литературному чтению, окружающему миру, иностранному языку, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к  основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных основании образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условии, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действии для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития  

УУД, их значение для обучения: 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в  зоне 

ближайшего  развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные,личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально- 

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность  в 

усвоении   учебного 

содержания. Создание 

предпосылок   для 

дальнеишего перехода  к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

Действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия –  осознание 

учащимся  содержания, 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 последовательности и 

оснований действий 

 

 

 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий.  

- Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3. описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО 

программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать только личностные и предметные результаты, указанные в приложениях 

№№ 1-8 к настоящему Стандарту); 

6. содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
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7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требовании к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серии картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
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на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требовании при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового 

чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая 

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

букву в именах людей и кличках животных. Слово и предложение. Восприятие слова 

как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалами собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 
I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление  предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из  

предложений словосочетании. Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком 

или о чем говорится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, 

действия, и признаки, их группировка по вопросам  кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -

ое, -ие)? как? где? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и 

множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что 

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

«прошедшее время», 

«будущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род». Определение 
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числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; 

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; 

косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложении со словосочетаниями, включающими глаголы с 

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

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, 

–тель, -арь  Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», 

«прилагательное». 

II. . Сведения по грамматике и правописанию 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Перенос слов по 

слогам, перенос слова с буквами и, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без 

пропусков, замены, искажении, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, е, ю, я. Различий и, й. 

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

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

ударных и безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение 

их буквами 

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

безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов  

(водой 

— под воду). Двойные согласные в простейших словах. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в 

корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. Разделительные знаки 

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

словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их

 последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение наити слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях 

городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать 

слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках 

(кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). 
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Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные 

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

единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — 

лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых 

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

согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным 

орфографическим словарем. 

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

на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от 

предлога. Разделительный мягкий знак (ь). 

. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение 

находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 

предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, 

женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкийи знак (ь) 

после шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у 

существительных мужского рода (рожь — нож, ночь —мяч, вещь — плащ, мышь — 

камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

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

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

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

множественном числе. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных 

по падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на 

-ий, -ья, - ье, -ов, -ин). Правописание окончании -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящие и ц). 

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

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, 

будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) 

и правописание - шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? 

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

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

что делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

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

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, 
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глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение 

пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

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

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить 

голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но 

и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами. Знакомство со сложным предложением. 

Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и 

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

предложений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, 

восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых 

предложений, предварительно проанализированных в классе. 

2. Развитие речи 
Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. 

Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные 

отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие 

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 

профессии, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу 

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

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

различающиеся по завершенности и незавершенности и др. Слова, обозначающие 

сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной 

окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие отрицание и 

неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и 

словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит 

(вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложении, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложении; предложении с отрицанием; предложении с 

обращением; предложении с однородными членами и обобщающими словами, с 

прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, 

места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

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

использованием тематического словаря. 
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Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, 

учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под 

руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Выражение связи между частями текста и 

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

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера 

человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). Подробный и сжатый 

рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи). Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, 

используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

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

близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдении за 

природой, экскурсии н т. п. с предварительной коллективной подготовкой. 

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

определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событии (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

3. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

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

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение  

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
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ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идеи, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного  произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

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

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

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

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложении из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному  фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражении в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражении в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведении по общности ситуации, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
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Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование  выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линии, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая,  приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре 

и зле, хороших и плохих поступках 

пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнении, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герои произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рас сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки)— узнавание, 

различение, определение основного смысла. 
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Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня— общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом  

и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событии: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения  

(текст по аналогии), репродукции картин художников, по серии иллюстрации к 

произведению или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки  в 

словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и 

исправлять их. 

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетании и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

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

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

воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 

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

силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и 

отраженно). 

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

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

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

(сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах 

(по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчеркиванием 

в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение   логического   ударения   в   диалоге,   в   текстах,   заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление правильного произношения в словах 

звуков речи и их сочетании: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетании иа (я), ио 

(е), иу (ю), иэ (е) в начальнои позиции (яблоко) и после гласных (красная); 

позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, е 

после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф 

в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетании: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с- ш, с-з, ш-ж, б-п, 

д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня,  

сядь, несет, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения. 
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Работа по коррекции усвоенных звуков. 

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

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

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

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; - свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

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

- аффрикат: ц-ч; 

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

- твердых и мягких: ф-фь,п-пь, т-

ть и др. Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное 

произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со 

словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, 

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

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

звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отраженно, по  надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед 

глухими согласными  оглушаются;  удвоенные  согласные  произносятся  как  один  

долгий;  слова  что, 

чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, 

-ова, - ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, 

со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетании 

(по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); 

произношение сочетании предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, 

под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); 

согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); 

предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, 

здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч 

произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, 

з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи 

правильного произношения следующих звукосочетании (по надстрочному знаку): тс-дс 

(детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение 

темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной 

и вопросительной интонации (сопряжено и отраженно). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, 

присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 
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помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

4. Математика 

Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) 

в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше —ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические величины Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 
Построение простейших выражении с помощью логических связок и слов «и»; «не»; 

«если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждении. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
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геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. 

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

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

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

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

дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдении). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдении. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдении). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдении). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

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

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

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

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

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

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

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

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

сообществе: растения— пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растении. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдении). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека  на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

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

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

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

России, ее значение, отдельные представители растении и животных Красной книги. 

Посильное  участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиции и религиозных воззрении 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья— самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношении со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе  и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятии «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственныи гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовнонравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества 

как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

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

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

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт- 

Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

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

характеристика отдельных исторических событии, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника,  

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до 

школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
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культуре, истории и современности России. Знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношении в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религии. Любовь и уважение к Отечеству. 

7. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон— сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудии труда, костюма; музыка, песни,  

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условии). 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, т. д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линии (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. Объ м. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы 

передачи объема. Выразительность объемных композиций. Ритм. Виды ритма 

(спокоиный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линии, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя— Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудии труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. Искусство дарит людям красоту. Искусство 

вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными  

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

8. Технология (Труд) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 
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мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2—3 народов).   Особенности   тематики,   материалов,   

внешнего   вида   изделии     декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношении в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и  их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости  от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действий, внесение необходимых дополнении и изменении. 

Называние и доступное выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями  декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейшии чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линии чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно- художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью или асисстивными средствами ее 

заменяющими, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

9. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом 

физического развития, моторики, соматического состояния учащихся школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в 

элементарных движениях учеников и содействует развитию способности организовать 

сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и 

трудовой деятельности. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

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

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
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Способы физкультурной деятельности. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений  для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития  основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятии в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

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

частоты сердечных сокращении во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках  и в спортивных залах).Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной  осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. 

Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных 

способностей. Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными 

частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно- 

оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приемы, Основные исходные  

положения. Смена исходных положении лежа. Основные движения, из положения лежа, 

смена направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, 

перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию». «Параолимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляи». 

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

гребковых движении способом баттерфляи. движение рук и ног при плавании способом 

баттерфляи. дыхание пловца при плавании способом баттерфляи. согласование 

движении рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, 

разучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине 

Обучение технике гребковых движении ногами, как при плавании баттерфляй на груди 

в плав. средстве,  с опорой на поручень, в упоре лежа на мелкой части бассейна. 

обучение технике гребковых движении руками, как при плавании баттерфляй (гребок 

до бедер) в плав. средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании на спине 

Легкая атлетика. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и 

на формирование возрастных локомоторно-статических функции, необходимых прежде 

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

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических 
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средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и 

танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимо освоить с учениками для обогощения их двигательного опыта. Это 

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 

прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устоичивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. 

Учителю физического  воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

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

меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы 

исправления походки при различной патологии опорно - двигательного аппарата. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей  области 

 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 

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-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего  образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

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 

психолого-медико-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 
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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. 

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-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  содержания  АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область  и  основные  задачи  реализации 

коррекционных курсов. 

Коррекционный курс «Речевая практика» или другой предмет из компонента 

Организации. 

Основные задачи реализации содержания: Развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). Формирование умения 

грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них.  Формирование  умения 

составлять рассказ. Развитие связной речи. Развитие лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического  строя речи. 

Развитие   общей    разборчивости    речи,    речевого   дыхания,    голоса,  просодики. 

Формирование  синхронности  речевого дыхания,  голосообразования  и артикуляции. 

Развитие письменной  речи, коррекция  нарушений  чтения  и письма. 

Коррекционный  курс «Основы  коммуникации»  или другой  предмет  из компонента 
Организации. 

Основные задачи реализации  содержания:  Формирование  различных  форм 

общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных 

коммуникативных умений. 

Коррекционный  курс «Психомоторика  и развитие  деятельности». 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видов 

деятельности: продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, 

межанализаторного  взаимодействия.  Развитие  познавательных  способностей. 

Коррекционный  курс  «Двигательная коррекция». 

Основные задачи  реализации  содержания:  Обеспечение  коррекции 

индивидуальных двигательных нарушений  в  зависимости  от  тяжести  поражения 

ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной 

активности. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с НОДА в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА. 

В области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

формирование  первоначальных  представлений о некоторых  общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним;  

 

Основные направления духовнонравственного развития обучающихся с 

НОДА 

I- IV классы: формирование мотивации универсальной нравственной  

компетенции 

— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
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моральных норм; формирование нравственных представлений о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать 

«хорошо»; формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. 

I-IV классы: воспитание положительного отношения к своему национальному 

языку и культуре; формирование чувства причастности к коллективным делам; развитие 

навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

I-IV классы: формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование положительного 

отношения к семейным традициям и устоям. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся НОДА 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного  развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей (Приложение 1) 

обеспечивают усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с лёгкими 

интеллектуальными нарушениями предполагает формирование заложенных в программе 

духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся слова педагога, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю.  

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и  педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих – это главное в нравственном 
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развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 

и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Используются примеры 

реального нравственногоповедения, которые могут активно противодействовать тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их подлинной социализации и 

интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного 

детства. Для этого формируется и стимулируется стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

республики, участие в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни 

в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
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Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и человека; 

интерес к продуктам художественного творчества; 

представления аккуратности и опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

 Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с НОДА 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения 

всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

1.Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с НОДА осуществляются БОУ 

«Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии, семьёй и 

внешкольными организациями по месту нахождения школы и места жительства 

обучающегося. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет 

решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

Направления 
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 1-4 классы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

-любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

-элементарные  представления о своей «малой» Родине, 

ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

-уважение к защитникам Родины; -положительное 

отношение  к своему национальному языку и 

культуре;  -элементарные представления  о 

национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; -умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится ОО. 
Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

-различение хороших и плохих поступков; способность 

признаться в проступке и проанализировать его; 

 

 -представления о том,  что такое   «хорошо»  и   что  

такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; 

-представления о правилах поведения в 

общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Первоначальные представления о нравственных основах 
учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни 
человека и общества; 
-уважение к труду и творчеству близких, товарищей по 

классу и  школе; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при выполнении коллективных заданий, 

общественно-полезной деятельности; 

-соблюдение порядка на рабочем месте 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

-различение красивого и некрасивого, прекрасного и 

безобразного; 

-формирование элементарных представлений о 

красоте; 

-формирование умения видеть красоту природы и 

человека; 

-интерес к продуктам художественного творчества; 

-представления и положительное отношение к 

аккуратности и опрятности; 

-представления и отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного  развития.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательнойорганизации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся и реализуется через работу Общешкольного 

родительского собрания, Управляющий совет и коррекционно-воспитательные планы и 

программы. 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся  

с НОДА 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного  духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т.д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися 

начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

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. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

положительное отношение к учебному труду; 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

 

Направления 

 1-4 классы 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

положительное отношение и любовь к близким, к своей 

школе, своему селу, городу, народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

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. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

положительное отношение к учебному труду; 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений  об 

эстетических идеалах и 

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

поступках людей 

 

План воспитательной работы 

Традиционные школьные мероприятия. 

 Праздник первого школьного звонка. Урок знаний, посвященный началу учебного 

года.  

 День учителя  

 День пожилого человека  

 День Матери  

 Новогодний карнавал  

 Рождественские посиделки  

 День Святого Валентина  

 Мероприятия, посвящённые Дню защитников Отечества.  

 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню  

 « Масленица – проводы зимы»  

 Праздник Мира и Труда  

 День Памяти. День Победы.  

 Прощание с азбукой 

 «Последний звонок»  

 Выпускной в начальной школе 

  

План воспитательной работы по направлениям. 

Направления Мероприятия по реализации программы Предполагаемый 

результат: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День  

Положительное 

отношение и любовь к 

близким, к БОУ 
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уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 День народного единства. 

 16 ноября – День толерантности (Уроки 

толерантности). 

 День Героев России. 

 «Знай и уважай законы своей страны». 

 «Я - гражданин России». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской 

позиции». 

 «Мы все сможем». 

 «100 лет г.Шумеря». 

 День города Шумерля. 

 День Чувашской Республики. 

 День Российской Федерации. 

Творческая деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали: 

  

 Конкурс рисунков «Шумерля – глазами 

детей». 

 Конкурс строя и песни «Служить России 

суждено тебе и мне». 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-

патриотическую тематику. 

 Концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда. 

 Проведение дней воинской славы России 

под девизом «Славные сыны Отечества». 

Краеведческая деятельность: 

 Образовательная видео экскурсия «Моя 

Шумерля». 

 Экскурсии в краеведческий музей 

г.Шумерля. 

 Экскурсии в музеи  г. Чебоксары. 

Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», 

тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Ролевая игра «Мой мир». 

 Правовая игра «Дебаты». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

 День открытых дверей. 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Ветеран живет рядом» 

«Шумерлинская 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ»,  

городу Шумерля, к 

Чувашской Республике,  

народу, России;  
опыт ролевого 

взаимодействия в классе, 

школе, семье.   
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(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда). 

 Акция «Бессмертный Полк»  

 Акция «Георгиевская ленточка». 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания: 

 Уроки мужества «Мы этой памяти верны», 

 Конкурс стихов и песен «Мы Вами 

гордимся», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана.  

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, классный час, 

музейные уроки, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные 

соревнования, благотворительные акции, 

посещение кино. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Творческая деятельность:  

День Знаний. 

День пожилого человека. 

День Учителя. 

День матери. 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

Праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

«Помощь окружающим», «Взаимное 

уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким 

бы я хотел видеть своего друга?», «Почему 

важно беречь честь?», «Может ли доброта 

исцелить человека?»; Интеллектуальная 

дуэль. 

Творческая деятельность, конкурсы, 

викторины, олимпиады: 

Конкурс вежливости. 

Конкурс плакатов, рисунков, выпуск 

школьной газеты. 

Социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая 

деятельность): 

Урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов. 

Благотворительная акция «Не жалей 

сердца». 

Благотворительная акция «Улыбнись, 

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.  
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малыш». 

КТД «Новогодний праздник». 

Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

Акция «Помогай ветеранам». 

Социальный проект «Мы вместе» (для детей-

инвалидов). 

Уличная благотворительная акция «Подари 

улыбку» для прохожих поселка. 

КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение): 

праздник «Широкая Масленица», 

«Рождество Христово»; (традиции, обычаи 

и обряды наших предков, посвященные 

взаимосвязи человека и природы, человека 

и семьи, человека и родной земли). 

Познавательные беседы: 

«Основы православной веры». 

«Ветхий завет о благочестии, мире, 

совестливости, милосердии». 

«Русские пословицы и поговорки о вере». 

Чтение произведений духовно-

нравственной тематики): 

Произведения детских писателей С,Я. 

Маршака, А.Л. Барто, С.В. Михалкова, К.И. 

Чуковского. 

Классные часы, беседы: 

«Давайте жить дружно». 

«В человеке должно быть все прекрасно…». 

«Правила поведения в общественных 

местах». 

«Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества». 

Игровая деятельность 

Философские игры «Любовь», «Истина», «В 

поисках справедливости». 

Работа с родителями: 

Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые 

игры. 

Конкурс стихотворений, сочинений о семье, 

родителях или прародителях. 

Посещение и обсуждение содержания 

фильмов и спектаклей на нравственные 

темы. 

(Посещение ДК Восход г. Шумерля, Театра 

юного зрителя, драматического театра и др. 

г. Чебоксары)  
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Вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные 

путешествия, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, уроки этики, 

встречи с учащимися воскресной школы, 

просмотр учебных фильмов, праздники, 

коллективные игры. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду. 

 

Познавательные беседы, классные часы, в 

том числе с приглашением родителей 

разных профессий: 

  «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда 

родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение) 

 День посвящения в первоклассники. 

  «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

Творческая деятельность: конкурсы, 

выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков: «Радуга профессий». 

 Фестиваль презентаций профессий «Кем я 

мечтаю стать». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: «Я экскурсовод». 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитываю самостоятельность». 

 Игровые ситуации по мотивам различных 

профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, 

прогулки. 

Социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда 

(уборка помещений и территории (акция 

«Чистота вокруг нас»); оформление класса и 

школьного двора, изготовление кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление 

различных игрушек к праздникам, акция 

Положительное 

отношение к учебному 

труду;  
первоначальные навыки 

трудового 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  
первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно-

полезной и личностно 

значимой деятельности.  
 



63 

 

«Мастерская Деда Мороза»; оформление 

класса к Новому году; акция  «Помоги 

библиотеке»). 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на 

предприятия, в общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, 

клубах и других учреждениях 

дополнительного образования.. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Деятельность на школьной территории по 

озеленению и благоустройству. 

Экскурсии на предприятия города. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, 

сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, работа творческих 

мастерских, проект «Чистый двор», 

трудовые акции, День открытых дверей. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и 

кинофильмов и их обсуждение  (по выбору 

обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 развитие творческих способностей и 

интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности. 

Этические  беседы: 

 «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 Психотехнические игры «Передача доброты 

своего сердца». 

 Сюжетная игра «Школа, которую мы 

строим». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота души и сердца!» ( на 

примере сравнения красоты души 

литературных героев). 

Умение  видеть красоту 

в окружающем мире; 

умение видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей. 
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 Диспут «Красота тела или чистота 

сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект 

«Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы: 

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». 

Экскурсии на художественные выставки, 

музеи, театры г.Шумерля, Шумерлинского 

района, г.Чебоксары 

Воспитательные технологии: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение 

театров, музеев, выставок, посещение 

конкурсов и фестивалей народной музыки, 

посещение ТЮЗа г.Чебоксары, проведение 

выставок, конкурсы, участие в 

художественном оформлении помещений, 

акции, КТД. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры разрабатана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей республики и города с учётом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся и конкретизирует задачи, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с НОДА, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: формирование представлений о мире  в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации 

в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 
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готовности обучающихся с лёгкой умственной отсталостью действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы школа исходит из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая 

способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов 

рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организацииБОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

семьи и других институтов общества (школы, общества в целом). 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы: 

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;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
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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;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура  

образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры  

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни.  

 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура», «Мир природы и человека», «Ручной труд», «Рисование».  
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать 

правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и 

животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:навыки личной гигиены; 

активного образа жизни; умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.; умение оценивать правильность собственного поведения и 

поведения окружающих с позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными; 

навыки и умения безопасного образа жизни:навыки адекватного поведенияв 

случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;умение оценивать 

правильность поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного поведения с 

огнём, водой, газом, электричеством; безопасного использования учебных 

принадлежностей, инструментов; навыки соблюдения правил дорожного движения и 

поведения на улице, пожарной безопасности; навыки позитивного общения; соблюдение 

правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в чрезвычайных ситуациях: умения действовать в неблагоприятных 

погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме, на льду 

и т.п.); умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация  требований  охранительного  режима  и  здоровьесбережения   

в учебной деятельности 

 

1 доп.-1-го классы 2-4 классы 

- Пятидневная рабочая неделя 

- Продолжительность урока 30-35 

минут 

- Динамические перемены с 

подвижными играми, приѐмом пищи 

- Индивидуальные и групповые 

программы 

- Пятидневная рабочая неделя 
- Утренняя гимнастика 

- Продолжительность урока 40 минут 

- Динамические перемены с подвижными 

играми, приѐмом пищи 

- Уроки по технологиям коррекционно-

развивающего 
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обучения 
- Комплексное развитие 

несформированных функций: речевых, 

сенсомоторных (зрительных, 

слуховых, вкусовых представлений), 

игровая импровизация 

- Соответствующие режимным 

моментам гигиенические процедуры 

- Формирование приемлемых форм 

индивидуального поведения, 

коммуникативных умений 

- Дополнительные каникулы 
- Отсутствие домашних заданий 

- Проведение во время уроков: 

физкультминуток, релакс-пауз, 

пальчиковой гимнастики, комплекса 

упражнений для 

снятия мышечного утомления, 

дыхательной гимнастики 

обучения 
- Дозированное домашнее задание 

- Проведение во время уроков: 

физкультминуток, релакс- пауз, 

пальчиковой гимнастики, комплекса 

упражнений для 

снятия мышечного утомления, 

дыхательной гимнастики 

- Лечение в реабилитационном центре, 

психиатрической больнице 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Речевая 

практика», «Физическая   культура  (Адаптивная   физическая   культура)»,   «Мир   

природы   и   человека», «Природоведение»,   «Биология»,   «Основы  социальной  

жизни»,   «География»,   а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

 

Учебный предмет Содержание работы Формы работы 
 «Мир природы и 

человека» 

«Природоведение» 

«Биология» 

«География» 

- Формирование представлений об 

окружающем мире: живой и 

неживой  природе, человеке, месте 

человека в   природе,  взаимосвязях 

человека и общества с природой; 

-ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- бережное  отношение  к  растениям 

и животным; 

- элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

- Ежедневные наблюдения 

за погодой, природой; 

- экскурсии; 

- беседы; 

- просмотр презентаций, 

видео; 

- практические упражнения 

по выполнению правил 

личной гигиены, при 

получении травм, 

при простудных 

заболеваниях, соблюдению 

режима дня; 

- чтение книг; 

  - рисование; 
- правила питания. 
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«Речевая 

практика» 

- Представления о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками 

адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение элементарными 

социально-бытовыми  умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни; 

- слушание небольших литературных 

произведений в изложении 

педагога и с аудио-носителей, 

- беседы о влиянии речи на мысли, 

чувства, поступки людей; 

- способности к принятию 

социального окружения, 

формирование умения определить 

свое место в нем, принятие 

ценностей и социальных ролей, 

соответствующих индивидуальному 

развитию ребенка; 

- формирование эстетических 

потребностей, чувств; 

- формирование этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей; 

- установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Слушание небольших 

литературных произведений 

в изложении учителя и с 

аудио-носителей, беседы  о 

влиянии речи на  мысли, 

чувства, поступки людей. 

«Русский язык» 
«Чтение» 

«Чтение 

(Литературное 

чтение)» 

При выполнении упражнений на 

уроках русского языка обучающиеся 

знакомятся с правилами культуры 

чтения и письма, обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, 

соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой, 

формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради и т.д.). На 

уроках  чтения  читают 

произведения о родной природе, 

говорят о сохранении красоты 

природы. 

В ходе уроков 

используются 

стихи, пословицы, рассказы 

валеологической 

направленности. 
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«Математика» На уроках математики решаются 

задачи с       валеологической 

направленностью. В     процессе 

решения  таких  задач  ученик  не 

Решение задач, которые 

формируют у   школьника 

сложное  психическое 

«новообразование» 

 только усваивает общий способ 

выполнения действий, но и 

обдумывает  полученный результат. 

В  конце  каждой  задачи  стоит 

вопрос, который позволяет осознать 

ценность  здоровья, порождает 

тревогу за  возможность 

 утраты здоровья. 

Учитель помогает  преобразовать 

возникшую  энергию  опасения в 

энергию  действия. На этом этапе 

происходит знакомство  и 

обсуждение с учащимися привычки 

здорового образа жизни. 

Аналогично проводится работа по 

решению арифметических задач 

экологического содержания. 

-ответственное отношение к 

здоровью. 

«Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура)» 

«ЛФК» 

Все учебные занятия направлены на 

выработку установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Обучающиеся получают сведения о 

пользе  соблюдения 

режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приѐма пищи и 

питательных веществ,  воды, 

питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при 

различных травмах – укрепление 

здоровья, физического развития и 

повышение работоспособности 

учащихся. 

Происходит развитие сердечно- 

сосудистой, дыхательной системы; 

развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков, 

формирование навыков правильной 

осанки в статических положениях и в 

движении 

- Работа с обучающимися 

всех групп   здоровья   (на 

уроках  физкультуры, в 

секциях и т.д); 

-рациональная организация 

уроков физической культуры 

и занятий активно- 

двигательного характера; 

-организация занятий по 

ЛФК; 

-организация 

физкультминуток 

на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности. 
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«Ручной труд» 
«Профильный 

труд» 

При знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением 

вводятся правила безопасной работы с 

ним. 

Проводится работа по развитию 

мелкой моторики, координации и 

согласованности  движений  в 

процессе работы с материалами и 

средствами ручного труда; 

обучению чередования труда и 

отдыха, как 

способу снятия утомления и 

продлению 

работоспособности        в       процессе 

Рациональная организация 

уроков ручного труда; 

-организация 

физкультминуток 

на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности. 

 трудовой деятельности.  

«Основы 

социальной 

жизни» 

Уроки по  предмету  направлены  не 

только на практическую подготовку 

обучающихся  к самостоятельной 

жизни и труду, но и на формирование 

основных навыков здорового образа 

жизни. Обучающиеся  знакомятся  с 

правилами  гигиены,  техникой 

безопасного использования бытовой 

химией,  бытовыми приборами, 

правилами правила оказания первой 

помощи, профилактикой 

воспалительных  и  вирусных 

заболеваний 

Выполнение практических 

заданий 

 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными 

могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное 

направления. 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой - создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  
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В БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии предусмотрены:  

- организация работы кружков физкультурно-спортивной направленности и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.); 

          - ведомственное взаимодействие с учреждениями спорта, культуры (ДЮСШ, ФОК 

«Олимп», ДК Восход) 

- проведение просветительской работы с обучающимися по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, 

травматизма и т.п. 

Деятельность по реализации программы 

 Уроки физкультуры, ритмики. Спортивные, оздоровительно-познавательные праздники.  

 Ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

 Утренняя гимнастика 

 

 

 Оздоровительные детские лагеря, походы, экскурсии. 

 Оздоровительные сеансы в сенсорной комнате 

 Занятия «Азбука здоровья» 

 Спортчас «Спорт - это здоровье, сила, радость, смех». 

 Неделя здоровья 

 Акция «7апреля – всемирный День Здоровья». 

 Оздоровительные мероприятия в процессе режимных моментов 

 Школьные олимпийские игры 

 Плавание в городском бассейне 

 Встреча с врачом школы с целью пропаганды здорового образа жизни 

 Беседы инспектора ДПС «О правилах дорожного движения» 

 Инструктажи по технике безопасности 

 Общешкольный кросс «Лыжня России» 

 Занятия у логопеда 

 Песочная терапия 

 Выпуск тематических бюллетеней здоровья 

 Наблюдения за природой 

 Ведение календаря природы.  

 Организация живых уголков. 

 Природоохранительные акции «МойэкоДом», «Пернатые друзья», «Птичья столовая», 

«Зеленая красавица», 

 Месячник здорового образа жизни»Не дай себя уничтожить» 

 Уход за комнатными цветами 

 Акция «Помоги птицам» 

 

Программное содержание по классам 

Задачи: 

1. Формирование санитарно-гигиенических навыков. 

2. Освоение отдельных физкультурно-оздоровительных технологий. 

3.Развитие ответственности за свое здоровье. 
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4. Формирование экологической культуры. 

Социальные знания, умения и навыки (1(доп) - 4 класс) 

1. Правильность и последовательность утреннего и вечернего туалета, 

ежедневный уход за телом. 

2. Правила ухода за волосами. 

3. Гигиена полости рта, тела, охрана зрения. 

4. Природа и здоровье человека. 

5. Одежда, ее назначение, уход за одеждой и обувью. 

6. Правила хранения вещей, опрятность в одежде. 

7. Пользование предметами гигиенической помощи: носовой платок, 

салфетки, расческа, зубная паста. 

Планирование занятий 

1 (доп) – 4 класс. 

- Что такое здоровье? 

- Мой режим дня. 

- Закаливание. Что это такое? 

- Болезни. Почему они бывают? 

- Я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания.  

- Какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым.  

- Спорт в моей жизни. 

- Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых.  

- Микробы и мое здоровье. Злые продукты.  

- Кто в лесу живет, что в лесу растет? 

- Погода и организм. 

- Что мы едим? 

- Настроение и состояние человека. 

- Уход за телом, уход за волосами, за полостью рта. 

 - Мы за здоровый образ жизни.  

- Особенности физиологического и психологического здоровья.  

- Когда мы устаем. 

- Сезонная одежда: чтобы не было холодно и жарко. 

- Какое питание необходимо моему организму. 

- Еда и настроение. Учись правильно есть.    

- Основные способы закаливания.  

- Спорт в моей жизни, в моей семье. 

- Глаза. Зачем они мне? 

- Как мы слышим? 

- Зачем мы спим? 

- Правила безопасного поведения. 

- Заповеди леса. 

 - Редкие растения и животные. 

Социальные знания, умения и навыки (V и IX класс) 

1. Ежедневный уход за телом, утренний и вечерний туалет, уход за волосами, руками,  

лицом в течение дня. 

2. Зеркало как гигиенический помощник. 

3. Закаливание организма, занятия физической культурой и спортом. 

4. Режим дня, учебы, отдыха. 

5. Гигиена умственного труда. 

6. Соблюдение правил самоконтроля за правильной осанкой, походкой, позой. 
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- Мой организм. 

- Как беречь свое здоровье? 

- Мое здоровье и одежда. 

- Вредные и полезные микробы. 

- Можно ли кричать на других. 

- Инфекции: причины и профилактика. 

- Гигиена сна, зрения, слуха. 

- Здоровые зубы – здоровый желудок.  

- Знание о правильном и здоровом питании.  

- Витамины в моей жизни. 

- Правила оказания первой медицинской помощи.  

- Правила безопасного поведения. 

-Зарядка, закаливание, двигательный режим. 

- Питание и здоровье. 

4 класс 

- Как стать Геркулесом? 

- Одежда и здоровье. 

- Наши глаза и мир вокруг нас. 

- Я не ссорюсь – значит я здоров. 

- Звуки и я (гигиена слуха). 

- Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья. 

 - Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля. 

- Спорт в моей жизни.  

- Нет вредным привычкам. 

- Роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета.  

- Быть здоровым – это здорово! 

 

 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с лёгкой 

умственной и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения 

в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся.  

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся 

о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 
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поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 

ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризуют выраженную практическую и 

профилактическую направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности в 

рамках учебных предметов, здорового образа жизни способствует овладению 

обучающимися с лёгкими интеллектуальными нарушениями основными навыками 

здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и 

при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, 

а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, 

праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы 

по родному краю и т.д. 

 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, круглых столов и 

т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

В содержательном плане данная работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, всех специалистов, работающих в 

образовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательной организации и 

повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветитель- 

ская работа по 

формированиюзд

орового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни. 

 

– Проведение уроков здоровья, 

- проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности.  

-еженедельные медицинские осмотры 

- беседы о важности прививок 

-организация летнего отдыха. 

- проведение родительских собраний на 

темы: «Физическое здоровье ребенка – 

залог успешности учебной 

деятельности», «Ваш ребенок – 

школьник. Режим дня». 

-Индивидуальные консультирования, 

посещение на дому. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2.Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

– Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания, эстетика 

помещений, пропаганда культуры 

питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы, 

спален; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

- контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, дежурство по 

столовой. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажей с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

 3. Всемерное развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту и 

туризму. 

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной работы в 

школе: организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренера, родителей. 
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Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; 

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и 

её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны;  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

План мероприятий по реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на 2020-2025 учебные годы 

1. Здоровьесберегающая среда школы-интерната 

 Выполнение норм СанПиН в процессе организации образовательного процесса. 

 Мониторинг содержания помещений школы, мебели, оборудования. 

 Организация системы доступного, разнообразного и качественного школьного питания. 

 Организация питьевого режима и его сопровождение. 

 Соблюдение воздушного, светового и теплового режима в школе. 

 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе. 

 Содержание в исправности кровли, подвалов, системы отопления, горячего и холодного 

водоснабжения. 

 Содержание в исправности электрохозяйства. 



78 

 

 Проверка состояния охраны труда в школе и документации по технике безопасности в 

школе. 

 Разработка плана мероприятий по охране труда и технике безопасности в школе. 

 Составление заявок на приобретение мебели, наглядных пособий, оборудования и ТСО 

для кабинетов. 

 Обеспечение хранения спортивного инвентаря и оборудования. 

 Приобретение медицинского оборудования. 

 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, тренажёров. 

 Обеспечение школьной мебелью в соответствии с ростовыми группами. 

 Обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления для работы в зимний 

период. 

 Организация ремонта учебных кабинетов. 

 Подготовка актов по приёмке школы. 

 Обеспечение учебных кабинетов медицинскими аптечками. 

 Проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года и определение 

готовности школы к приёму учащихся. 

 Приобретение современного мультимедийного оборудования (интерактивные доски, 

проекторы, экраны, компьютеры). 

2.Рациональная организация образовательного процесса 

 Осуществление контроля учебной нагрузки при организации образовательного 

процесса. 

 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к учебным планам, 

расписаниям первой и второй половины учебного дня, режиму дня. 

 Мониторинг оптимальности учебной нагрузки, валеологической обоснованности 

расписания с учётом дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. 

 Динамическая скрининг-диагностика физического развития, функциональных резервов 

организма, нейродинамических показателей нервной системы, психического состояния, 

индивидуальных конституциональных особенностей, адаптивных (резервных) 

возможностей, образа жизни и среды, в которой происходит учебная и трудовая 

деятельность участников образовательного процесса. 

 Мониторинг: 

Оценка функционального состояния и физической подготовленности  

Соматического здоровья 

Психического здоровья 

Психологического здоровья 

Социального здоровья 

 Контроль соблюдения нормативного значения веса учебного комплекта учащихся 

1(доп)-4 классов. 

 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий использования ТСО и 

компьютерной техники в образовательном процессе. 

 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм на уроках, режима 

проветривания кабинетов на переменах. 

 Осуществление контроля режима дня обучающихся. 

 Введение дополнительных каникулярных  дней для обучающихся 1 классов. 
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 Выполнение с обучающимися во время перемен комплекса упражнений для снижения 

нервно-эмоционального напряжения с целью предупреждения переутомления. 

 

3.Лечебно-профилактическая работа 

 Проведение профилактического осмотра обучающихся на кожные заболевания и 

педикулёз. 

 Составление плана профилактических прививок. 

 Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок обучающимся. 

 Проведение обследования на раннее выявление туберкулёза. 

 Анализ результатов медицинского осмотра воспитанников, доведение результатов 

медицинского осмотра до родителей и педагогов. 

 Посещение уроков физической культуры и ЛФК. 

 Профилактика нарушений зрения (контроль ношения очков, правильное рассаживание 

учащихся за ученическими столами, упражнения для глаз). 

 Коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата путём проведения занятий по 

образовательной программе «Ритмика» для обучающихся начальных классов. 

 Реализация комплексной программы по профилактике ОРВИ и гриппа средствами 

витаминотерапии, фитотерапии, физиотерапевтического лечения; медицинского лечения 

обучающихся по назначению врача-психиатра. 

 Организация занятий групп ЛФК. 

4..Спортивно-оздоровительная работа и практическая работа  

с элементами экологии 

Утренняя гимнастика перед первым уроком 

 Обязательные физкультминутки на уроках. 

 Динамические паузы на свежем воздухе, подвижные перемены. 

 Дни здоровья. 

 Школьные соревнования по различным видам спорта. 

 Республиканские и городские соревнования по различным видам спорта. 

 Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

формирование у обучающихся ценностей ЗОЖ. 

 Организация работы спортивных секций и кружков в соответствии с СанПиН. 

 Проведение загородных походов выходного дня с элементами туризма и 

ориентирования на местности. 

 Проведение субботников и уход за приусадебным участком. 

 Изготовление и развешивание кормушек для зимующих птиц. 

 Кормление и наблюдение за зимующими птицами. 

 Выращивание витаминной зелени. 

 Экскурсия в зоомагазин. 

 Озеленение помещений школы комнатными растениями и уход за ними. 

 Выращивание цветочной рассады, высадка её в клумбы и уход за цветами. 

 Просмотр видеофильмов о живой и неживой природе, о заповедниках России и 

Чувашской Республики. 

5.Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

Разработка: 
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 Комплекса упражнений для снижения нервно-эмоционального напряжения с целью 

предупреждения переутомления для обучающихся. 

 Цикла бесед, классных часов, мероприятий для детей и родителей по каждой параллели 

по вопросам здоровьесбережения. 

 Плана мероприятий по взаимодействию школы с учреждениями дополнительного 

образования, физической культуры и спорта, культуры.  

Создание: 

 Информационного банка данных о состоянии здоровья детей «Карта здоровья 

обучающихся школы» 

 Банка методических разработок по вопросам здоровьесбережения и 

здоровьеформирования. 

 Банка разных типов программ по вопросам профилактики здоровья. 

 Банка методических материалов по работе с родителями. 

 

6.Просветительская работа 

 

 Классные часы по тематике здорового образа жизни и экологического воспитания 

 Развивающая игра «Здоровая нация – это мы!» (посвящённая Всемирному Дню 

здоровья) 

 Оформление стенда «Уголок здоровья»: 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

«Режим дня» 

«Закаливание» 

 Беседы с обучающимися: 

о вреде употребления пива, слабоалкогольных и энергетических напитков; 

о вреде табакокурения, курения смесей для здоровья человека; 

принципы рационального здорового питания; 

как сохранить хорошее зрение; 

острые кишечные заболевания и их профилактика; 

режим дня и его значение; 

культура приёма пищи. 

 Организация тематической выставки поделок и рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни». 

 Цикл бесед с обучающимися по экологическому воспитанию. 

 

7.Работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни, включает:  

 Классные родительские собрания: 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в доме». 

 «Эмоции положительные и отрицательные» 

«Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника» 

«Закаливание организма, профилактика простудных заболеваний». 

 Консультации родителей (законных представителей) по вопросам здоровьесбережения 

 Консультации родителей (законных представителей) по вопросам формирования 

безопасного образа жизни (привлечение при необходимости сотрудников 

правоохранительных органов). 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, 

по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, 

ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для 

развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более 

необходимы данные коррекционно- развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и 

развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности 

усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется 

организацией самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными 

документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и  индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений  в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 

введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно-

развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства учеников с НОДА наблюдается  выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже 

высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные 

затруднения при обучении другим учебным предметам. Это связано и с 

направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой познавательной 
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деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. Для данной 

категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с 

нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-

развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с 

обучающимися, нуждающимися в особых  условиях обучения в соответствии с темпом и 

уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами 

ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися НОДА. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

 

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагоги-

ческой помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь 

в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возмож-

ностей психофизического развития.  
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Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспе-

чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного уча-

стника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс разви-

тия ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с лёгкой  

 умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с лёгкой НОДА с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП начального общего образования.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

Диагностическая работа 
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с лёгкими 

интеллектуальными нарушениями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

 

 

 

 

сентябрь 

Классный 

руководител

ь 

Медицински

й работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

сентябрь 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Углубленная  

диагностика 

детей с 

умственной 

отсталостью, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующ

ая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями, 
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― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы 

и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения,  

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с НОДА, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

умственной 

отсталостью, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

умственной отсталостью, 

детей-инвалидов. 

Разработать план работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками  

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга усвоения 

сентябрь Заместитель 

директора 

по УР и ВР 

Учителя-

предметники

, классный 

руководител

ь 

социальный 

педагог 
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учебного материала 

школьником. 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с 

умственной 

отсталостью, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

октябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, и родителей 

по работе с детьми с 

умственной отсталостью. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УР и ВР 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Медицински

й работник 

Учитель 

физкультур

ы  

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,анкетирование педагогов, 

родителей,разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с лёгкой умственной отсталостью и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультиров

ание 

педагогически

х работников 

по  вопросам  

введения 

ФГОС 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместители 

директора  

Консультиров

ание 

обучающихся 

по 

выявленных 

проблемам, 

оказание  

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместители 

директора 

Консультиров

ание 

родителей по  

вопросам  

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 
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психолого-

физиологичес

ким 

особенностям 

детей 

Заместители 

директора  

 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов… по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые 

мероприятия 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора 

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам  

введения ФГОС 

Информационн

ые 

мероприятия 

 По 

отдельном

у плану-

графику 

 

 

 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора  

другие организации  

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процес-

сереализации АООП начального общего образования  – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 
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негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с лёгкой умственной 

отсталостью. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная 

технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 

на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) - основная организационная форма 

взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии 

декомпенсации. В рамках ППк происходит разработка стратегии и планирование 

конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

ППк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, 

воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и 

развития, а также организации помощи и педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной 

отсталостьюи инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ППк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация 

деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями 

интеллекта и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня 

развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего 

процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 
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- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 

сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 

особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

 Корректировка коррекционных мероприятий 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий проводится мониторинг развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью проверки правильности 

выбранного направления работы. В случае выявления отрицательной динамики развития 

проводится корректировка коррекционных мероприятий. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, 

проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта).   В   

период   каникул   для   продолжения   внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во 

внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную 

образовательную программу. 

Программа внеурочной деятельности школы – интерната разработана с учётом 

местных, региональных, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательной деятельности на основе системно - 

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

 Внеурочная деятельность в БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашиирассматривается как неотъемлемая часть  образовательной 

деятельности и, прежде всего, направлена на создание условий для достижения 

обучающимися c умственной отсталостью  планируемых результатов освоения 

адаптированной основной  образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 
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целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность в БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии направлена на духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное и общекультурное развитие личности и ориентирована на 

создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

-профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии рассматривает 

воспитание как творческий целенаправленный процесс взаимодействия  педагогов и 

субъектов воспитания  по созданию коррекционно-развивающей среды, которая 

стимулирует деятельность детей к освоению и усвоению социально-культурных 

ценностей общества и развитию механизмов продуктивной обработки информации, 

способствующих самоактуализации и социальной реабилитации личности. 

Внеурочная деятельность БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии осуществляется на основе следующих положений: 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся; 

- направленность на достижение личностных  результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся, 

программ дополнительного образования, а также на достижение планируемых 

результатов коррекционной работы с обучающимися; 

- разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся (экскурсии, кружки, 

секции, детские объединения, соревнования, общественно-полезные практики); 

- обеспечение возможности выбора участниками образовательного процесса 

направлений, форм внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Принципиальной позицией развития системы внеурочной деятельности и 

воспитательного процесса является сочетание системного и деятельностного 

подходов. 

Системный подход предполагает понимание организации внеурочной 

деятельности как системы, элементами которой выступают: 

- личностная проблематика и образовательные потребности обучающихся; 

- педагогические цели внеурочной деятельности и воспитательного процесса; 

- педагогические технологии; 

- способы диагностики и оценки качества результатов воспитательного процесса; 

- организационно-педагогические  условия  и источники ресурсного обеспечения 

деятельности всех субъектов внеурочной деятельности и воспитательного процесса. 

Деятельностный подход определяет рассмотрение сферы внеурочной 

деятельности как пространства для совместной деятельности детей и взрослых, 

направленной на удовлетворение общих образовательных потребностей в самопознании, 

самоактуализации, самовыражении, самореализации и самоопределении. 

Внеурочная  деятельность выполняет следующие функции: 
• развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в 

личности ребенка, поддержку процессов самовыражения, способностей детей и 

взрослых; 

• интегрирующая, содействующая соединению в одно целое раннее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий; 

• регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияние на 

формирование личности ребенка,  ученического и педагогического коллективов; 

• защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на 

личность ребенка и процесс его развития; 

• компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации 

недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, 

раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 

• корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции психических функций, нравственных качеств, взглядов, убеждений, 
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ценностей ребенка с целью уменьшения силы негативного влияния на формирования его 

личности. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

обучающихся. Разностороннее развитие обучающихся возможно только в том случае, 

если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия 

для самореализации ребенка. Самореализации обучающихся способствуют развитие у 

них познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей и 

т.д. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Принципы внеурочной деятельности: 

- Принцип сотрудничества - Право ребенка выступать в качестве субъекта 

целеполагания, т.е. право решать проблему с «двух сторон» - и взрослыми и детьми. 

- Принцип комфортности - Право развивать свои интересы и потребности в 

максимально комфортных условиях для развития личности. 

- Принцип заинтересованности - Право на познание ребенком заинтересовавших его 

явлений в более увлекательной и интересной форме. 

- Принцип коммуникативности - Право расширять круг делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 

- Принцип адекватности - Право выбирать из предложенного максимального объема 

информации столько, сколько он может усвоить. 

- Принцип адаптивности - Право на обеспечение механизмами и способами вхождения 

ребенка в сложную обстановку нестабильного общества. 

- Принцип вариативности-Право на добровольный выбор участия в деятельности 

детских объединений и в мероприятиях, проводимых в секциях, кружках, 

коррекционных студиях. 

- Принцип программности - Право, определяющее возможность получения детьми 

образования в соответствии с его возможностями и способностями. 

Для реализации в школе-интернате доступны следующие виды внеучебной 

деятельности:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно - ценностное общение; 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая  деятельность); 

- трудовая (общественно-полезная) деятельность; 

- физкультурно - оздоровительная деятельность; 

- туристско- краеведческая деятельность. 

В условиях функционирования школы-интерната как воспитательной системы 

внеурочная деятельность представляет собой один из элементов системы, который, при 

интеграции с другими, способствует  развитию и эффективности воспитания 

обучающихся.  

 Основные направления организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школы-интерната направлена на формирование у 

обучающихся совокупности взглядов, оценок и образных представлений, определяющих 

общее понимание мира, места в нем человека, а также жизненные позиции гражданина, 

программы его поведения и действий, основанные на духовно-нравственных традициях 
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Отечества. Воспитание эстетических и нравственных качеств ребенка путем  

приобщения его к истории и культуре края, воспитания в нем любви к ближним и 

уважения к старшим – благородная цель, к достижению которой мы будем стремиться 

через реализацию модели внеурочной деятельности. 

Воспитание трудолюбия, как добродетели, через конкретные дела позволит 

сформировать у ребенка уважительное отношение к труду и людям труда, развить 

потребность в творческом труде, воспитать целеустремленность, предприимчивость, 

деловитость, ответственность. Воспитание бережного отношения к окружающему миру, 

формирование экологической культуры, осознание единства прав и обязанностей 

человека в обществе научит обучающихся заботиться об охране своего и чужого 

здоровья, заботиться о природе родного края, его защите. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) программа внеурочной  деятельности БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии включает 5 направлений: 

- коррекционно – развивающие; 

- духовно - нравственное;  

- спортивно - оздоровительное;  

- общекультурное;  

- социальное; 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, трудовые бригады, смотры-конкурсы, акции, выставки, 

ярмарки, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы, встречи с интересными людьми. 

 

Организационная модель реализации внеурочной деятельности 

Педагогический коллектив, опираясь на понятие воспитательной системы, как 

упорядоченной целостной совокупности компонентов, взаимодействие и интеграция 

которых обуславливает наличие у образовательной организации способности 

целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности обучающихся, 

рассматривает внеурочную деятельность как целостную систему, которая способствует  

развитию и эффективности воспитания обучающихся.  

Внеурочная деятельность школы - интерната осуществляется через: 

 Учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

коррекционно-развивающие курсы, секции и т.д.) 

 Систему работы классного руководителя и воспитателя (тематические, классные 

часы, экскурсии, беседы, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики ит.д.) 

 Систему внеурочной деятельности школы-интерната: организация кружков, 

спортивно-оздоровительных секций ит.д.; 

 Организация деятельности обучающихся школы-интерната на базе учреждений 

дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта: кружки, секции, 

клубы. 

 Систему работы воспитателя: воспитательские часы, хозяйственно-бытовые часы, 

трудовой десант, КТД ит.д.; 
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 Систему работы иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, учитель-логопед и т.д.) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Основные направления внеурочной деятельности, реализуемые в школе-

интернате: коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, адаптивно-спортивное, 

общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. 

1. Коррекционно-развивающее - направлено на преодоление и ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с НОДА и 

осуществляется через индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные и логопедические) занятия, занятия ритмикой. 

 2. Духовно - нравственное – направлено на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения, нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Данное направление реализуется через: 

- Развивающий курс «Народное творчество»; 

-Тематические классные часы; беседы нравственного и духовно-нравственного 

содержания; 

- Конкурсы, выставки творческих работ; 

- Экскурсии по памятным, историческим и культурным местам края. 

- Мини-проектные работы. 

3. Адаптивно - спортивное – направлено на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, способствующей гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающихся с НОДА. Направление 

реализуется через: 

- Спортивные секции; 

- Организация «Дней здоровья», «Весёлых стартов»,  

- Проведение бесед по охране здоровья, тематических классных часов, акций по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- Применение на занятиях здоровьесберегающих технологий, игровых моментов, 

физкультминуток. 

 4. Общекультурное – направлено на формирование представлений об этических 

и эстетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к традициям своего 

народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному, культуры поведения в 

обществе. Направление реализуется через: 

- Развивающий курс «Народное творчество»; 

- Хоровой кружок; 

- Организация и проведение праздников, концертов, конкурсов, театрализованных 

представлений; 

- Посещение музеев, выставок; 

- Встречи с интересными людьми. 

5. Социальное - направлено на становление личностной позиции: «Я сам», «Я и 

другие», эмоционально-психологическую и социальную реабилитацию обучающихся с 

НОДА, развитие социальной компетенции - умение оказывать сочувствие, поддержку, 

принимать помощь другого. Способствует развитию у обучающихся личностной, 

семейной, социальной культуры, формирование трудовых умений в различных сферах 

повседневной жизни, воспитание уважительного отношения к человеку – труженику.  

Направление реализуется через: 
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 - Кружок  «Волшебная аппликация»; 

- Проведение «Дня труда», трудовых десантов; 

- Практические занятия на  учебно - опытном участке; 

- Школьные социальные акции; 

- Участие в социальных акциях, выставках, конкурсах; 

- Работу органа ученического самоуправления Республики «Мечта». 

6. Общеинтеллектуальне направлено на общее интеллектуальное развитие обучающихся 

с НОДА. Направление реализуется через: 

- кружок «Шахматисты» 

- кружок «Юный математик», «Уроки финансовой грамотности». 

В соответствии с Учебным планом (часть формируемая участниками 

образовательных отношений) на коррекционные и общеразвивающие курсы для 

обучающихся с НОДА отводится 10 часов в неделю. 

Количество часов по направлениям внеурочной деятельности в соответствии с 

Учебным планом БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

 

класс 

 

Направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (доп) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Коррекционно-

развивающаяобласть 

5 5 5 5 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 
Адаптивно-спортивное 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 

Развитие индивидуального творческого, спортивного потенциалов обучающихся 

с НОДА осуществляется за счет реализации программ внеурочной деятельности 

школы-интерната, а также в рамках взаимодействия с организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта района. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Обеспеченность добровольности выбора участниками образовательного процесса 

направлений внеурочной образовательной деятельности. 

Педагогами школы-интерната высчитывается недельная нагрузка обучающихся с 

НОДА с целью не допущения перегрузки. Родители (законные представители) и 

обучающиеся,  в соответствии с потребностями и возможностями здоровья школьника, 

выбирают несколько программ по различным направлениям внеурочной деятельности из 

числа предложенных, общая нагрузка которых не превышает10 часов в неделю.  

В случае, если ребенок посещает организации дополнительного образования 

города (художественные, музыкальные, спортивные школы и др.), родители (законные 

представители) предоставляют справку с указанием нагрузки и составляется 

индивидуальный план внеурочной деятельности для этого обучающегося. 
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Формы внеурочной деятельности в рамках сопровождения специалистов  

школы-интерната: 

Направление Формы  организации Традиционные мероприятия 

 

Духовно-

нравственное  

 

- внеклассные занятия; 

- встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки мужества»; 

- выставки рисунков; 

- оформление газет о боевой и 

трудовой славе россиян; 

- встречи с участниками «горячих 

точек»; 

- тематические классные часы; 

- оказание помощи ветеранам 

ВОВ и труда. 

- конкурсы рисунков. 

День Знаний. 

День пожилого человека. 

День Учителя. 

День матери. 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

Урок Доброты 

Благотворительная акция  

«Ты не один». 

КТД «Новогодний праздник». 

Акция милосердия «От сердца – к 

сердцу». 

Акция «Помоги ветеранам». 

Акция «Подари улыбку»  

Акция «Зеленый двор 

КТД «В школе должно быть все 

прекрасно» и т.д. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- организация походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране 

здоровья; 

- применение на внеклассных 

занятиях игровых моментов, физ. 

минуток; 

- участие в районных, областных 

соревнованиях. 

День здоровья. 

Осенний спортивный марафон. 

Неделя здоровья. 

«А ну –ка, мальчики». 

«А ну – ка, девочки». 

«Веселые старты», 

 «В спорте все равны» 

  др. 

 

 

Общекультурное 

направление 

 

- организация экскурсий,  

выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

обучающихся; 

- проведение тематических 

классных часов, внеклассных 

занятий  по эстетике внешнего 

вида воспитанников, культуре 

поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках 

детского творчества 

эстетического цикла на 
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школьном, районном уровне ; 

- библиотечные уроки; 

- участие в проектной 

деятельности. 

Социальная 

деятельность 

 

- проведение субботников; 

- работа на пришкольном участке; 

- разведение и уход за 

комнатными  цветами; 

- общешкольные акции  «Спаси 

дерево», «Помоги птицам», 

«Чистый двор», «Самый чистый 

класс», «Желтый лист»; 

- знакомство на внеклассных 

занятиях с нормами поведения в 

наиболее типичных ситуациях – в 

школе, столовой, спальне, на 

улице, на уроке, в магазине и т.д., 

отработка этих норм; 

- обыгрывание жизненных  

ситуаций, проведение сюжетно-

ролевых игр; 

- самооценка черт характера 

(доброта, щедрость, честность, 

дружелюбие и т.д.); 

- формирование навыков общения 

в коллективной деятельности как 

основы новой социальной 

ситуации развития ребенка и 

формирующей его новое 

отношение к среде; 

- выбор профессии, стремление к 

освоению знаний по профессии, с 

учетом вида школы. 

 

 

 

 

Особенности организации адаптивно-спортивного направления 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через  взаимосвязанные этапы. 

Этапы реализации физкультурно-оздоровительного направления 

Этап Содержание этапа Сроки Отв. 

Подготовительный  Изучаются двигательные и 

соматические нарушения, 

разрабатываются рекомендации 

по ограничению и 

использованию физических 

средств и дозированию нагрузки. 

Устанавливаются 

доброжелательные отношения с 

Сентябрь учитель физ-ры; 

руководители 

спортивных 

секций; 

мед.сестра 
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ребенком и выявляются 

предпочтения к двигательной и 

общее отношение к 

физкультурной деятельности 

Диагностический  Осуществляется анализ, при 

содействии медработника, 

медицинских карт школьников 

для определения особенностей 

психических и физических 

отклонений, сопутствующих 

нарушений здоровья. Попутно 

изучается физическое состояние 

ребенка и заполняется «Карта 

здоровья», позволяющая оценить 

уровень физического состояния и 

двигательной подготовленности 

на начало занятий. 

Сентябрь-

октябрь 

учитель физ-ры; 

руководители 

спортивных 

секций; 

мед.сестра 

Планово-

прогностический  

Определяются цели, задачи 

предстоящей работы, а также 

допустимые индивидуальные 

нагрузки и ограничения, 

подбираются формы и методы их 

реализации. 

 

Сентябрь-

октябрь 

учитель физ-

ры; 

рук-ли 

спортивных 

секций; 

мед.сестра 

Формирующий Реализуются методики 

физкультурно-оздоровительного 

направления внеурочной 

деятельности с учетом 

индивидуальных потребностей и 

возможностей ребенка.  

в течение 

учебного 

года 

учитель физ-

ры; 

руководители 

спортивных 

секций; 

мед.сестра 

 Контрольно-

аналитический 

Анализируются достигнутые 

результаты,  принимается 

решение о переводе учащегося 

на другой двигательный режим. 

В конце учебного года 

оценивается физическое 

развитие, формулируются 

выводы по оценке физического 

состояния. 

май  

 

Особенности организации духовно - нравственного 

направления внеурочной деятельности 

За основу системы организации внеклассных занятий в условиях школы взяты: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

2. Методические рекомендации, разработанные творческим коллективом НМЦ МО РФ 

«Развитие и коррекция» под руководством к.п.н. Худенко Е.Д. Содержание программы 

воспитания рассчитано на совместную деятельность детей и взрослых, распределено по 

возрастным категориям. Тематика содержания подобрана с учетом специфики детей и 

направлена на формирование у них умений и навыков социализированного поведения. 
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В соответствии с методологическими основаниями Федерального  

государственного  образовательного стандарта  образования обучающихся с НОДА 

существенно изменились требования к духовно - нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в частности, требования к результатам воспитательной работы.  

При разработке программ духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся педагогический коллектив БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии учитывает уровни образования. 

 

 

Цель духовно - нравственного развития и воспитания - формирование у 

обучающихся ценностно-смысловой сферы на основе освоения традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи духовно - нравственного развития и воспитания: 

- формирование у обучающихся представлений об общественных нормах, социально 

одобряемых и неодобряемых моделях поведения; 

- приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям; 

- воспитание у обучающихся таких качеств, как гражданственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность; 

- организация участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально-

значимой деятельности в общеобразовательном учреждении и за его пределами. 

 

Основное содержание духовно- нравственного развитияи воспитания 

обучающихся 

Основные направления  

и ценностные основы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Ценностные  

ориентиры 

Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к Родине, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

доверие к людям, мир во 

всем мире, многообразие и 

уважение культур 

народов. 

Знакомятся с Конституцией РФ, 

получают знания о правах и 

обязанностях граждан России, о 

символах государства – Флаге, Гербе. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России 

(путешествия по памятным и 

историческим местам, просмотр 

кинофильмов, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-

патриотического содержания). 

Знакомятся с культурой и историей 

родного края, народным 

творчеством, традициями (беседы, 

игры, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники). 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 
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направленности (встречи, беседы, 

социальные проекты). 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской Армии, Защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

ответственность, 

ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны. 

Участвуют в улучшении школьной 

среды. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самообязательство. 

Приобретают положительный опыт 

учебного сотрудничества со 

сверстниками и учителями. 

Участвуют в реализации посильных 

социальных проектов. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение прав 

другого человека, 

равноправие, дружба, 

любовь, забота о старших и 

младших, толерантность, 

свобода совести и 

вероисповедания. 

Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей. 

Участвуют в общественно-полезных 

практиках. 

Принимают добровольное участие в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, природе. 

Активно участвуют в подготовке  и 

проведении бесед о дружбе, 

нравственных отношениях. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Духовное здоровье, 

экологическая культура, 

здоровый образ жизни, 

экологическая 

ответственность, помощь 

окружающей среде. 

Социальное партнерство 

для улучшения качества 

окружающей среды. 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

возможностях  человеческого 

организма, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и 

его здоровья. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: 

организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять 

места обитаний растений и 

животных. 

Получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 
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рекламы на здоровье человека. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Нравственный смысл 

учения, уважение к труду и 

людям труда, творчество и 

созидание, 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии. 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы. 

Участвуют в экскурсиях в 

учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путем 

своих родителей и прародителей. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры – 

эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности. 

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностей культур 

народов России. 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают 

за их работой. 

Участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас». 

Обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи. 

Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

в системе дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

творчества, музыкальных вечеров, 

реализации культурно-досуговых 

программ. 

Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленения пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

Для планирования и проведения  внеклассных занятий, а также реализации 

индивидуальных форм коррекционно-развивающего взаимодействия  с обучающимися 
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используют методические рекомендации, разработанные творческим коллективом НМЦ 

МО РФ «Развитие и коррекция» под руководством к.п.н. Худенко Е.Д. 

Содержание направлений воспитательной работы (по Е.Д. Худенко) 

Начальные классы (7-10 лет) 

Личностное развитие  а) диагностика индивидуальных особенностей, 

самооценка черт характера; 

б) формирование навыка общения в коллективной 

деятельности школьников как основы социальной 

ситуации развития 

Охрана здоровья и физическое 

развитие  

а) формирование санитарно-гигиенических навыков; 

развитие ответственности за свое здоровье; 

б) элементы физического совершенствования тела  

Творческое воображение а) развитие механизмов творческого воспитания, 

мышления; 

б) развитие механизмов продуктивного общение,  

умение принять других. 

Трудовое воспитание  а) отработка навыков учебного поведения; 

б) вооружение основными навыками 

самообслуживания; 

в) формирование навыков трудовой коллективной 

деятельности. 

Основы социализации и 

общения 

а) обработка коммуникативных моделей поведения в 

наиболее типичных ситуациях: школа, улица и др. 

На основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) при разработке внеклассных занятий учителем учитываются  требования 

к личностным результатам (жизненным компетенциям) обучающихся. 

Требования к личностным (жизненным компетенциям) результатамобучающихся 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй. 
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Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни. 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации. 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддерживать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию у 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребенок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

Адекватность бытового поведения ребенка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
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пространственной организации. окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером данной 

ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразному этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту систему ценностей и 

социальных ролей. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребенка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Значение правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов.  

 

Требования к проведению внеклассного занятия: 

- внеклассное занятие должно носить воспитывающий и развивающий характер; 

- весь материал должен соотноситься с уровнем развития ребенка; 

- излагаемый материал должен быть достоверным, доступным, связан с жизнью и по 

возможности опираться на прошлый положительный  опыт обучающихся; 
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- на каждом занятии должен осуществляться индивидуально-дифференцированный 

подход; 

- занятие должно быть оснащено техническими средствами обучения;дидактическим 

материалом (таблицы, карты, иллюстрации, алгоритмы рассуждений и т.д.); 

- на занятии должен строго соблюдаться охранительный режим (проведение 

физкультминуток и  гимнастики для глаз; соблюдение санитарно-гигиенических 

требований); 

- занятие должно способствовать решению основных задач – оказывать всестороннюю 

педагогическую поддержку обучающемуся и способствовать социальной адаптации 

умственно отсталого ребенка. 

Структура внеклассного занятия: 

- организационный этап (создает условия для возникновения у обучающихся 

потребности включения в деятельность); 

- постановка цели и задач, мотивация учебной деятельности обучающихся (способствует 

формированию умений использовать ранее изученные знания в в новой ситуации); 

- актуализация знаний (обучающихся должны вспомнить, что знают по предлагаемой 

теме); 

- первичное усвоение новых знаний; 

- первичная проверка понимания; 

- первичное закрепление; 

- информация о домашнем задании; 

- рефлексия воспитательной деятельности. 

 Для нас важное значение имеет коррекционная направленность внеклассных занятий. 

Принципами планирования и методами реализации коррекционно-развивающей 

направленности являются следующие принципы. 

Принцип мотивации:  предполагающий наличие побуждения, стремления у ребенка к 

достижению цели, поставленной перед ним учителем.  

Реализация принципа мотивации достигается следующими приемами и методами: 

- постановка проблемных заданий; 

- постановка познавательных задач; 

- аргументированная, обоснованная оценка, соотносящаяся с уровнем претензий и 

достижений личности.  

Данный принцип мотивации обеспечивает – развитие личности, коррекцию 

эмоционально-волевой сферы. 

 Принцип продуктивной обработки информации: предполагает создание 

воспитателем таких  педагогических  ситуаций, в ходе которых обучающиеся 

самостоятельно осваивают способы учебной информации, используя алгоритм, схему 

решения, только что показанную учителем. Принцип реализуется  через: 

- индивидуальные упражнения и задания, в ходе которых дети отрабатывают только что 

показанный вариант решения воспитательной задачи на своем задании;  

- дозированную, поэтапную помощь учителя; 

- задания с опорой на несколько анализаторов. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций: предполагает 

обязательное включение в занятие специальных упражнений. 

Принцип динамичности восприятия. Известно, что незначительные дефекты зрения, 

слуха, осязания являются причинами задержки наглядно-образного мышления. Данный 

принцип предполагает включение воспитателем в занятие игр и упражнений, 

непосредственно развивающих этот процесс, корригирующих отклонения в его 

характеристиках. 
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Таким образом, использование данных принципов через систему  заданий и 

упражнений, повышает эффективность коррекционно - развивающего сопровождения 

воспитательного процесса. 

Помимо решения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

педагог обеспечивает решение задач  коррекционно-развивающей направленности.  

Целью коррекционно - развивающей  работы учителя  с обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости является оптимизация интеллектуальной 

деятельности детей, формирование у них познавательных, регулятивных и 

коммуникативных базовых учебных действий. 

В качестве основных условий успешности коррекционно - развивающей работы 

учителя с обучающимися являются следующие: 

- определение направлений и содержания коррекционно-развивающей работы с 

конкретным обучающимся в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации на основании рекомендаций специалистов; 

- учет индивидуальны потребностей и возможностей детей; 

- активное воздействие на развитие ребенка, а не пассивное приспособление  к  слабым 

сторонам его психики; 

- направленность и формирование ведущей деятельности, типичной для определенного 

возраста, которая обеспечит ребенку «присвоение» социального опыта; 

- реализация преемственности в коррекционно-развивающей работе, осуществляемой 

учителями в урочной и внеурочной деятельности, на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях учителем-логопедом, педагогом-психологом, а также 

воспитателем; 

- осуществление мониторинга динамики коррекционно-развивающей работы на уровне 

показателей психологического развития обучающихся. 

Таким образом, реализация коррекционно - развивающего направления с 

обучающимися легкой степенью умственной отсталости пронизывает весь процесс 

духовно- нравственного  воспитания независимо от его содержания, а также определяет 

специфику взаимодействия с детьми в зависимости от характера ведущего нарушения в 

развитии. 

 Данный  системный подход способствует развитию и формированию личности 

обучающегося в целом.  

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с НОДА: 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности (духовно-нравственного 

развития, воспитании и социализации обучающихся). 

Уровень Сущность Условия достижения 
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результатов 

Первый уровень 

воспитательных 

результатов 

Приобретение обучающимися с 

умственной 

отсталостью социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об 

общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Предмет воспитания – знания о 

ценностях. 

 Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями 

положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Взаимодействие 

обучающихся с педагогами 

в урочной и внеурочной 

деятельности как 

значимыми носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Второй  уровень 

воспитательных 

результатов 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Взаимодействие 

обучающихся между  собой 

на уровне класса, 

образовательного 

учреждения – защищенная, 

дружественная среда. 

Обучающиеся получают 

подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

 

 

 

 

 

Третий уровень 

воспитательных 

результатов 

Получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального 

опыта самостоятельного 

общественного действия, 

формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

Взаимодействие 

обучающихся с различными 

социальными субъектами за 

пределами 

образовательного 

учреждения , в открытой 

общественной среде. 
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обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за 

пределами образовательной 

организации, в открытой 

общественной среде. 

 

Личностные достижения обучающихся 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя кон-

кретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профес-

сиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые резуль-

таты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Духовно-нравственное направление: 

– знание главных нравственных правил, норм; 
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представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую 

«российскую нацию»; 

умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

различение хороших и плохих поступков; 

умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие,  

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях ит.д.). 

избегание плохих поступков, капризов; 

признание собственных плохих поступков; 

осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей 

и близких; 

препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности; 

уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей; 

добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 

Социальное направление 

элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных 

объединениях (гражданском обществе); 

знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светскойкультуры; 

знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей  другой 

национальности, религии, убеждений,  расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой национальности; 

отрицательная оценка насилия, как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами. 

осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям); 

участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 

умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков,«самонаказание»); 

препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 
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умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности; 

проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира; 

добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам; 

уважение в действии к результатам труда других людей; 

стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 

умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

Общекультурное направление 

представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творенияхчеловека; 

умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений 

искусства, фольклора ит.п.; 

различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства 

(чтение литературы, посещение концертов, спектаклей,музеев); 

реализация себя в художественном творчестве; 

украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы; 

соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

Спортивно - оздоровительное направление 

знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы ит.п.; 

отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

ит.п.). 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
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Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности в школе-

интернате осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), педагогов, родителей (законных представителей). 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора и 

обработки информации, отражающей результативность реализации программ 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, организационных 

способностей и рефлексивных навыков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень сформированности личностных результатов); 

удовлетворенность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам года с 

целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОО; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 
Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных 

планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование  учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 
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Учебный план состоит из двух частей – обязательной  части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательная организация  самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов  деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). Общие характеристики, 

направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА, приведены в разделе  «Рабочие программы учебных  предметов» примерной 

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии; 

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, 

этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных 

занятий с обучающимися. 

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 
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являются обязательными для обучающихся с НОДА.Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной  нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 

недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4  классах 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой  нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и 

один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х 

– 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

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

смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и 

сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не 

может превышать 10 детей; в классах для детей с множественными нарушениями 

развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, 

по двигательной коррекции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы 

данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и 

задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства 
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диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени 

способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и  индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

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

ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, 

учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя- логопеды, учителя-

дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции 

развития ребенка и проводят коррекционные  занятия.  Кроме  того,  специалисты  

дают  рекомендации по ключению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития 

личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов 

деятельности. Коррекционно- развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется 

под контролем руководителя физического  воспитания, учителями АФК. Ежедневно 

занятия физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании 

дополнительно(помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть 

предусмотрены занятия, обеспечивающиеежедневную организацию динамических 

и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и степени 

тяжести индивидуального двигательного дефекта за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося 

определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся  

с НОДА (вариант 6.2.) 

 
Учебный план 

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА 

(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 чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 
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Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

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 

Учебный план 

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.) недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

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 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

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 

 

 

С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в 

неделю на изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в 

формировании графо-моторных навыков, а также формировать альтернативные способы 

письма в случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или 

невозможно. 

 В  подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного часа 

в неделю     на изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или 

формировать пространственные, плоскостные представления, сформировать 

элементарные математические представления, заложить основы счета. Во 2-4 классах 

на изучение данного предмета предполагается 4 часа в неделю. 

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

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно 

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). Допустимы замены 

групповых занятий АФК индивидуальными занятиями 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 ОРКСЭ 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 
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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. 

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 с этим рекомендуется организация 

занятий по формированию навыков самообслуживания и ручной умелостив рамках  

внеурочной деятельности. 

 

Календарный учебный график  

БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

на 2020-2025 учебный год 

 

Календарный учебный график   БОУ «Шумерлинская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии на 2019-2024 учебный год  разработан с учетом требований 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26, и мнения участников образовательных 

отношений, а также с целью реализации в полном объёме адаптированных основных  

общеобразовательных программ.  

При разработке календарного учебного графика  учитываются особенности  

четвертной системы организации образовательного процесса в течение учебного года 

при пятидневной учебной неделе по следующей форме: 

 

1. Начало и окончание учебного года: 

                                     Классы    

Параметры 

 

1 класс 2 - 4 классы 5-8 классы 9 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание  учебного года  Определяется ежегодно 

  

2. Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя –1 - 9 классы 

3. Продолжительность учебных периодов – учебных четвертей 

 

                                         Классы 

Параметры 

 

1 класс 2 - 9 классы 

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5-дневная 
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Учебные 

четверти 

Классы Начало и окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней/недель) 

1 четверть 1-9  

 

Определяется ежегодно 
2 четверть 1-9 

3 четверть 1 

1-9 

4 четверть 1-9 

Итого за 

учебный год 

1  33 недели (165 дней) 

2-9  34 недели (170 дней) 

4. Сроки и продолжительность каникул 

 

Название каникул Класс Начало и окончание 

каникул 

Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  1-9  

 

Определяется ежегодно 
Зимние 1-9 

Дополнительные в  

1 классе 

1 

Весенние  1-9 

Всего за учебный год 2-9 классы 34 дня 
 

Летние каникулы: - для 1- 8-х классов – Определяется ежегодно 

 

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул, приостановление 

или отмена учебных занятий в школе-интернате может быть установлено приказом 

директора на основании решения педагогического совета по согласованию с 

Минобразования Чувашии в следующих случаях: 

 Низкая температура воздуха – минус 25 градусов и ниже по шкале Цельсия для 

начальной школы; минус 30 градусов и ниже  – для средней школы.  

 Низкая температура в учебных классах.  При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть 

объявлен в школе-интернате при превышении эпидемического порога заболеваемости в 

25% от общего количества обучающихся. 

Решение о возобновлении учебных занятий принимается  педагогическим 

советом  с учетом температуры воздуха, обеспечения необходимого температурного 

режима в классных помещениях и организации безопасных условий для перевозки детей 

на школьных автобусах. 

 

5. Сроки проведения аттестаций 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 

Аттестация за учебный период: Сроки  аттестации 

Промежуточная аттестация  за  четверть  

 Промежуточная аттестация  за  
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учебный год Определяется ежегодно 

Итоговая аттестация в 9 классе. 

 

 

4. Система условии реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 
 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с НОДА, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративный результат реализации специальных условий — комфортная 

коррекционно-развивающая общеобразовательная среда: 

— обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

— гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

— комфортная по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП в школе созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

— достижения планируемых результатов освоения АООП; 

— выявления и развития способностей обучающихся через  систему секций и кружков, 

осуществление общественно - полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

— расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

— учета образовательных потребностей обучающихся; 

— участия родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников и общественности в  разработке АООП, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

— эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АОП, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации; 

— использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

— обновления АООП, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы  образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей); эффективного управления образовательной организации с 

использованием ИКТ, а также современных механизмов финансирования. 

Специфические условия образования обучающихся с НОДА способствуют: 

— целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения 

жизненных задач; 
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— формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

— развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

— расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и школы; 

— раскрытию возможных избирательных способностей 

и интересов ребенка в разных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности; 

— развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

— реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков 

на уровне среднего профессионального образования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы развития 

познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в 

частности интеллектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, 

доболее удаленного и усложненного; 

В школе-интернате созданы соответствующие кадровые, материально-

технические, информационно-методические условия, что подтверждено результатами 

мониторинга готовности к введению ФГОС образования обучающихся с НОДА 

 

4.1.  Кадровые условия реализации АООП. 

БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации педагогических работников БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории. 

Администрация БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 
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использования современных образовательных технологий  обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Всего Состав педагогических кадров Всего (в т.ч. % к общему числу  

  совместители) 

педагогических 

работников  

   (в т.ч. совместители)  

1. Общее количество работников 28 100%  

2. Количество учителей из них: 17 60,71%  

3. 

Имеют квалификационную 

категорию:    

 высшую; 6 21,42%   

 первую; 7 25,0%   

 

без категории 

             14,28%   

 4   

4. Количество воспитателей из них: 8 28,57%  

5. 

Имеют квалификационную 

категорию:    

 -высшую; - -  

 -первую; 8 28,57 %   

 - без категории -   

6. Количество психологов 2 7,14 %  

7. Количество педагогов, имеющих 27 96,42%  

 дефектологическое и    

 коррекционное образование    

8. Количество медицинских работников    

 (по договору о предоставлении    

 медицинских услуг):    

 - врачей 2 -  

 

- среднего медицинского персонала 

2 -  

    

9. Количество социальных педагогов 1 3,57%  

10. Государственные и ведомственные    

 награды:    

 - Почётная грамота Минобразования    

 Чувашии 5 15,6 %  

 - Почётная грамота Министерства    

 образования и науки Российской    

 Федерации 3 9,4 %  

 - Почётное звание «Заслуженный    

 деятель Чувашской национальной 1 3,1 %  

 культуры»;    

 - Почѐтный работник общего 2 6,2 %  

 образования Российской Федерации    

 - Почётный работник начального    

 профессионального образования 2 6,2 %  
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Российской Федерации 

- Почётная грамота Чувашской 

республиканской общественной 

организации «Ассоциация к 

Чувашской Республике – творческий 

союз».                 1  3,1%  

 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с НОДА в осуществлении образовательного процесса участвуют 

руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах, с учетом особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации. 

 

4.2. Финансово-экономические условия реализации АООП. 

Финансовые условия реализации АООП для обучающихся с НОДА: 

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

4.3.Материально-технические условия реализации АООП. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

НОДА отвечает, их особым образовательным потребностям. 

Для осуществления образовательной деятельности предусмотрено:  
Наличие        

материально-

технических, 

информационно-

методических   

условий   

- помещений; 
 

 

 

 

 

Учебный корпус: 
Кабинеты начальной  школы  - 4  

Кабинет 5 «А», 5 «Б» класса  

Кабинет 6 класса  

Кабинет 7 класса 

Кабинет 8 класса 
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-оборудования и 

инвентаря; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 9 класса 

Кабинет музыки - 1   

Мастерские столярные - 2   

Кабинет ОСЖ - 1   

Спортзал - 1    

Актовый зал - 1  

Кабинет швейного дела - 1   

Кабинеты информатики - 1   

Кабинет психолога - 1   

Кабинет социального педагога - 1   

Библиотека - 1  

Сенсорная комната-1  

Спальный корпус: 

Спальные  комнаты-25 

Игровые комнаты-7 

 

Музыкальный центр LG MDT-355-1 

Усилитель мощности - 1 

Мультимедийный проектор - 1 

Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ710M - 1 

Акустическая система - 1 

Фотоаппарат REKAM - 1 

Видеокамера SAMSUNG - 1 

Колонки CORTLAND F300BLACK - 1 

Мастерская для предпрофессиональной подготовки  

по профессии «Портной» - 1 

Верстак 112 Д – 5 

Верстак для столяра – 1 

Верстак СПМ-01 – 4 

Верстак столярный – 8 

Верстак столярный СПМ-02 – 2 

Дрель - 1 

Лобзик - 1 

Пила циркулярная - 1 

Станок токарный - 3 

Верстак столярный СПМ-02 - 1 

Сверлильный станок Калибр СС-16/550 - 1 

Слесарный верстак - 1 

Станок винторезный - 2 

Станок заточный - 1 

Станок сверлильный СНВШ-1 – 2 

Станок ТВ-7 

Станок фрезерный НГР - 1 

Фрезерный станок Triod MMS 20E - 2 

Комплект материалов "Гончар" – 3 

Круг гончарный электрический – 3 

Печь электрическая ЭКПС-50 - 1 

Моноблок AcerVeriton Z2610 G - 1 

Логопедический тренажер «Дельфа-142.1» - 1 
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- ИКТ для 

организации 

воспитательной 

деятельности, в 

т.ч. для 

дистанционного 

взаимодействия 

ОУ с 

социальными 

партнерами. 

Базовое рабочее место обучающегося образовательного 

учреждения, 

 ограничения здоровья которого позволяют 

использовать стандартные инструменты клавиатурного 

ввода, управления и зрительного восприятия с экрана – 

4 

Интерактивная доска 78 ActivBoard 

178, ПО Activlnspire - 1 

Проектор Acer - 1 

Моноблок AcerVeritonZ2610 G - 1 

Сенсорный уголок 

Прибор для создания динамического успокаивающего 

эффекта «Плазма 250» - 1 

Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская 

пирамида»-1 

Световой проектор «Жар-птица»-1 

Сенсорное терапевтическое кресло-кубик для 

релаксации-1 

Тактильная дорожка (7 составных модулей) в комплексе 

с дополнительным модулем на колесиках-1 

Тактильные ячейки (в комплекте 6 ячеек) с набором 

дидактических материалов для тактильный ощущений-1 

Тактильно-развивающая панель «Замочек»-1 

Тактильно-развивающая панель «Кисточка»-1 

Тактильно-развивающая панель «Текстуры»-1 

Тактильно-развивающая панель «Магнитные шарики»-1 

Световой стол для рисования песком 

-1 

Развивающая панель «16 зеркал»-1 

Развивающая панель «Выпуклое зеркало»-1 

Развивающая панель «Вогнутое зеркало»-1 

Настольный лабиринт с трубкой (горизонтальной) 

Интерактивный сухой бассейн со встроенными 

кнопками-переключателями (в комплекте с 

прозрачными шариками из ПВХ-1600 шт.)-1 

Мягкая ступенька к бассейну 

Свитчер-1 

Ультрафиолетовая лампа с кронштейном в комплекте со 

специальными материалами-1 

Фиброоптический занавес (150 волокон) («душ») в 

комплекте с интерактивным источником света ФОС-

50гл и металлическим гребнем-1 

Источник света к зеркальному шару «Зебра-50»-1 

Зеркальный шар АС-320-15 с приводом ПШ 250-1 

Диван 2-х местный для релаксации-1 

 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений   и территории школы-интерната 

соответствует нормам. Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным 
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нормам. Противопожарное состояние соответствует правилам и нормам пожарной 

безопасности. Косметический ремонт осуществляется по мере необходимости.  

Все специализированные учебные кабинеты паспортизированы, оснащены 

средствами обучения, позволяющими выполнять в полном объёме АООП.     

Кабинеты начальной школы-интерната, логопедии оснащены компьютерами. В 

школе-интернате имеются транспортные средства: 

ГАЗ 322121,  Е 719 КО, 2014 года выпуска;   

ПАЗ 32053-70,   Е 285 НХ, 2015 года выпуска 

Пространство в котором осуществляется образование обучающихся с НОДА, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных 

данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также 

для выполнения практических работ, используются рабочие тетради. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 

включает: 

учебники; Букварь; 

программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя 

по отдельным разделам учебного предмета; 

печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работ; 

учебно-практическое оборудование: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.); 

технические средства обучения: классная доска с набором креплений для 

картинок, постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; 
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словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с 

тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного 

типа из круга детского чтения; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного 

слова произведений художественной литературы; слайды, 

соответствующие содержанию обучения; 

игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» 

включает: 

комплект учебников; 

методические рекомендации для учителя; 

печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии 

с изучаемыми темами; 

наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 

предполагает использование: 

- учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на 

печатной основе; 

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

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

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

- демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки);  

- демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

- видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

- настольных развивающих игр; 

- электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей 

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

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с лёгкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы (растительным 

и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной  

организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и 

человека» предполагает использование: 
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печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном 

классе; 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы; 

технических средств обучения;  

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и 

социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  

учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 

дидактических игр; оборудование для проведения практических занятий и элементарных 

опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, 

плоды с/х культур и пр.; 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» 

предполагает наличие: 

печатных пособий: 

схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев; 

видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; 

творчества отдельных художников; 

видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и 

технологий; 

учебно-практическое оборудование: конструкторы; краски акварельные, 

гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; 

рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки 

навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

модели и натуральный ряд: 

муляжи фруктов и овощей (комплект); 

гербарии;  

изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; 

керамические изделия; 

предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 
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сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по 

искусству; справочные пособия, энциклопедии; 

схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты 

композиторов; портреты исполнителей; альбомы с демонстрационным материалом; 

дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера 

звучания; карточки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; 

карточки с обозначением исполнительских средств выразительности; 

информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по 

искусству; игровые компьютерные программы по музыкальной тематике; 

технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, 

мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; 

видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями 

выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и 

оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов; 

слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к литературным  первоисточникам музыкальных 

произведений) нотный и поэтический текст песен; изображения музыкантов, играющих 

на различных инструментах; 

учебно-практическое оборудование:  

музыкальные инструменты: фортепиано; 

комплект детских музыкальных инструментов: трещотки,колокольчик, 

треугольник барабан бубен румба, маракасы, металлофоны ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки;  

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики); 

специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся. 

Овладение обучающимися с предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая 

культура» включает: 

печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 

дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным 

играм; 
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учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; 

спортивные тренажеры;  

модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; 

скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 

сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» 

включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы: 

краски акварельные, гуашевые; 

фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; 

бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

бумага цветная разной плотности; 

картон цветной, серый, белый; 

бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); 

ткани разных сортов; 

природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 

ореха, тростниковая трава и т.д.); 

древесные опилки; 

алюминиевая фольга; 

проволока цветная; 

клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 

кисти беличьи № 5, 10, 20; 

кисти из щетины № 3, 10, 20; 

стеки; 

ножницы; 

циркуль; 

линейки; 

угольники; 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

булавки швейные; 

шило с коротким стержнем; 

напильник; 

карандашная точилка; 

гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

подкладные доски; 

подкладной лист или клеенка; 

коробка для хранения природных материалов; 

подставка для кисточки; 

баночка для клея; 

листы бумаги для работы с клеем (макулатура);  
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коробочка для мусора; 

тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-

задания по технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

программы по ручному труду; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; 

модель фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные 

виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающейобласти  

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда: 

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с  предметными и сюжетными картинками;  

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 

зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития 

и обогащения словарного запаса; 

технические средства обучения: CD/DVD - проигрыватели; телевизор;  

аудио видео магнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиа проектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным 

направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

технические средства обучения; 

игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.); 

сенсорная комната. 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает:  

Специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 

музыкальные инструменты: фортепиано; 
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комплект  детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль / 

трещотки колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты 

металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с НОДА.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. 

Предусматривается  материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с НОДА и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с НОДА направлено на  обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с НОДА; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в  сети интернет, работа в библиотеке и др.),в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с НОДА предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

Созданные в школе-интернате условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 



13
5 

 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию АООП и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации Программы для 

обучающихся с умственной отсталостью направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью; 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

- получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

- возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

Учреждения (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований); 

- образование обучающихся с умственной отсталостью предполагает ту или 

иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. 

Предусматривается для специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы 
Для оценки качества образования в условиях Стандарта требуется контроль за 

состоянием системы условий реализации Программы, что предполагает реализацию 

следующих направлений: 

· мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

· внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 
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· принятие управленческих решений; 

· аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов. 
 

Мониторинг 

системы условий. 

Критерии 

Индикатор Периоди

ч- ность 

Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

Программу (по 

квалификации, по опыту и 

т.п.) 

На начало 

и конец 

учебного 

года 

Заместите

ль 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной 

деятельности; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного 

года 

ежемесяч

но 

Заместите

ли 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

ежегодно бухгалтерия 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды в 

образовательном процессе. 

ежегодно Заместите

ль 

директора 

Правовое 

обеспечени

е 

реализации 

Программы 

Наличие локальных 

нормативно- правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

ежегодно Директор школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для 

реализации Программы 

ежегодно Администрация 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач Программы; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

ежегодно Библиотекар

ь, 

Заместитель 

директора 

 
 

 


