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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) (далее – АООП НОО для обучающихся с НОДА) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью) с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. АООП НОО направлена на формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Для разработки АООП НОО обучающихся с НОДА ( в а р и а н т  6 . 3 )  использованы следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273- ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35847); 

- Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 

72654); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 
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». 

- Устав МБОУ «СОШ №24» 

Данная АООП НОО предполагает, что обучающийся получает образование, которое по итоговым достижениям 

не соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах 

и к моменту завершения школьного обучения. 

 

Структура АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и легкой умственной 

отсталостью МБОУ «СОШ №24» включает следующие разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу коррекционной работы; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также организационные механизмы и условия реализации программы начального общего образования. 

В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО 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 НОО создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 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 обобучающихся, 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 содержания образования. 

В контексте разработки АООП НОО реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний 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 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развитияи 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»; 

 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 отношений, 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. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА ( в а р и а н т  6 . 3 )  является формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

По данному варианту АООП НОО (вариант 6.3) обучаются обучающиеся с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и системным недоразвитием речи. У 

обучающихся с легкой умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 

характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно- 

логического мышления и высших психических, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 

недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют 

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

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

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 

обучающегося; 

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

задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия 

с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

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

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы образовательного 

учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные образовательные условия 

(специальные методы формирования графомоторных навыков, пространственных и временных представлений, 

приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь, коррекционные занятия с учителем-дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на социализацию и воспитание 

автономности у обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3) 
Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные качества, социальные 

компетенции обучающегося и ценностные установки. 
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Личностные результаты освоения Программы с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные требований к 

развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

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

взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. Предметные результаты, 

достигнутые обучающимися с НОДА, не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

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

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 ФАОП НОО. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся 

с НОДА (вариант 6.3) 

Основными целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися 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 образовательную деятельность на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждение; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что 
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сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

Система оценки планируемых результатов освоения АООП НОО включает описание организации и содержания 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с Н О Д А  ( в а р и а н т  6 . 3 )  оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценка достижения личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы 

образовательного учреждения включает педагогических работников (учителей, воспитателей, учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися  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). Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психолого- медико- 

педагогический консилиум. На основе требований, сформулированных в Стандарте, творческой группой 

образовательного учреждения разработаны параметры оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся: 

полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся; 

перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

Требования ФГОС Индикаторы достижения Параметры оценки 

образования обучающихся с требованийличностных  

УО (интеллектуальными результатов  

нарушениями) к личностным (содержание показателя)  

результатам   

Развитие адекватных Рассказать о себе (ФИО, имена Может рассказать о себе (ФИО, 

представлений о насущно родителей, адрес дома и школы, имена родителей, адрес дома и 

необходимом какиммаршрутом добраться). школы, каким маршрутом 

жизнеобеспечении  добраться). 

(пользоваться личными Ориентироваться в классе, школе Ориентируется в классе, школе 

адаптированными (знать, где классный кабинет, (знает, где классный кабинет, 
средствами вразных раздевалка, спортзал, столовая, раздевалка, спортзал, столовая, 

ситуациях) расписание уроков и т.д.). расписание уроков и т.д.). 

Овладение социально Выполнять поручения в семье, в Выполняет поручения в семье, 

бытовыми умениями, школе («заправить кровать, в школе («заправить кровать, 

используемыми в помыть посуду, выполнить уборку, помыть посуду, выполнить 

повседневной жизни провести дежурствои т.д.»). уборку,провести дежурство и 
  т.д.»). 
 Выполнять насущно необходимые Выполняет насущно 
 (ручной труд) (бытовые навыки: необходимые(ручной труд) 
 самостоятельно поесть, одеться, и (бытовые навыки: 
 т.д.). самостоятельно поесть, одеться, 

  и т.д.). 
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Владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

Участвовать в повседневной жизни 
класса и школы. 

Участвует в повседневной 
жизни класса и школы. 

Уметь адекватно общаться со 
сверстниками и взрослыми. 

Умеет адекватно общаться со 
сверстниками и взрослыми. 

Готовность к вхождению 

обучающегося в социальную 

жизнь 

Уметь вступить в контакт и 

общаться в соответствии с 

возрастом и социальнымстатусом 
собеседника. 

Умеет вступить в контакт и 

общаться в соответствии с 

возрастом и социальным 
статусомсобеседника. 

Уметь корректно привлечь к себе 
внимание. 

Умеет корректно привлечь к 
себе внимание. 

Уметь отстраниться от 
нежелательного контакта. 

Умеет отстраниться от 
нежелательного контакта. 

Уметь выразить свои чувства: 

отказ,недовольство, 

благодарность, сочувствие, 
просьбу. 

Умеет выразить свои чувства: 

отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 
просьбу. 

Развитие мотивации к 

обучению 

Участвовать в процессе обучения в 

соответствии со своими 
возможностями. 

Участвует в процессе обучения 

в соответствии со своими 
возможностями. 

Формирование мотивации к 
обучению. 

Сформирована мотивация к 
обучению. 

Знать и выполнять правила 
учебного поведения. 

Знает и выполняет правила 
учебного поведения. 

Развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к 

школе,принятие учителя и 

учеников класса, 

взаимодействия с ними. 

Уважительно относится к матери и 

членам семьи, знать их имя, 

отчество. Уметь работать в группе 

сверстников: принимать и 

оказывать помощь, адекватно 

высказывать свое мнение и 

выслушивать чужое. Адекватно 

оценивать свою работу и работу 

других. 

Уважительно относится к 

матери ичленам семьи, знать их 

имя, отчество. Умеет работать в 

группе сверстников: принимает 

и оказывает помощь, адекватно 

высказывает свое мнение и 

выслушивает чужое. Адекватно 

оценивает свою работу и работу 

других. 

Уметь сотрудничать с учителем: 

принимать помощь, адекватно 

общатьсяи реагировать на 

замечания. 

Умеет сотрудничать с 

учителем:принимает помощь, 

адекватно 

общается и реагирует на 

замечания. 

Развитие положительных 

свойств личности 

Проявлять в отношениях со 

взрослымии сверстниками 

доброжелательность, 
отзывчивость, сопереживание. 

Проявляет в отношениях со 

взрослыми и сверстниками 

доброжелательность, 
отзывчивость, сопереживание. 

 

Оценка достижения предметных результатов 

Система оценивания предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью регламентирована и 

организована в соответствии с локальными актами образовательного учреждения. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные результаты. 
Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содержания изучаемых 

дисциплин, умений и способов для решения учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для контроля и учёта предметных достижений обучающихся используются следующие формы: 

работа по карточке, словарный диктант, выполнение письменного упражнения, самостоятельная работа, 

проверочная работа, контрольное списывание с печатного текста, графическая контрольная работа, 

проверочный диктант с/без грамматического задания, контрольный тест, контрольный словарный диктант, 

контрольное списывание с/без грамматического задания, арифметический диктант, ответы на вопросы, 

творческая работа, работа в тетради на печатной основе, работа с картами, практическая работа, сдача 

нормативов. 

Система оценивания предметных знаний должна дать возможность определить насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна предусмотреть 
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связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это 

обеспечит системный подход к формированию учебной деятельности, а значит и его целостность. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

В образовательном учреждении устанавливается пятибалльная система цифровых отметок: 5 – отлично, 4 – 

хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – плохо. 

1 класс и дополнительный – без отметочная система обучения. 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП НОО  

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

Принципы выставления школьной отметки: 
Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания обучающихся, известные ученикам 

заранее. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных достижениях 

обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы. 

Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению каждой из сторон. 
В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике - усвоенные предметные результаты могут быть 

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления,способах их предупреждения или преодоления. 

полнота и надежность усвоения - предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. 

самостоятельность применения усвоенных знаний - выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

При оценке предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали 

бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

Федеральная рабочая программа учебных предметов предметной области Язык и речевая практика 

(предметы Русский язык, Чтение, Речевая практика) 

Федеральная рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая практика" ФАОП 

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

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая практика": 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике 

получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Содержание обучения. 
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. 

Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью педагогического работника). 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных 

педагогическим работником слов и оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из произведения, 

сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, 

оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 
Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

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

прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

Примерная тематика. 
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях 

взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое предложение. 

Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивать предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, е, ю, я, и. 

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

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения 

формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем изменения 

формы слова (" - ") или подбора по образцу родственных слов (" - "). 

Слово. 
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Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное 

употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

собственных. 

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

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 

Предложение. 
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, 

что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора 

содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста (20 - 30 слов) по данным 

педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 
Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого письма родным, другим 

обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в соответствии с физическими 

возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. Списывание предложений 

и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания (с учетом 

физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном 

порядке (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь. 
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством союзов и, а, но, 

потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником тему. 
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между 

реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; 

ставить знаки препинания в конце предложения; 

формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; 

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

овладение алфавитом; 

знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету Мир природы и человека 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" ФАОП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
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Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает 

возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с формированием представлений о 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Содержание обучения. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, 

классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки предметов 

по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и 

явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в разное время 

дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, 

ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует 

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

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы 

в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег 

скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, 

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

птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних 

месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, 

первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут 

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

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

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, телеграф, 

телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека). 

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

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

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

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

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

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

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, стебель (соломина), 

листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения. Осенние работы в поле. 

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

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

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

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из чего сшита наша 

одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. Практические работы по 

выращиванию комнатных растений из черенков. 

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

сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. 

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

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 
Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 
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Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

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

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, 

птицеферму (исходя из местных условий). 

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

растений из семян. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные 

зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и опытном 

участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения; 

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

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету Математика 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных организациях, осуществляющих 

обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью 

обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение необходимыми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и другими); овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической деятельности); 

развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Содержание обучение. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с переходом 

через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

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

умножения и деления. 

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

умножения и деления в речи обучающихся. 

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

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

памятки) 

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

Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. Двойное обозначение времени. 

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

стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. 

Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной (по физическим возможностям обучающегося). Построение 

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

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и 

квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), 

противоположные, смежные стороны. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 

деления на 1, на 10; 

названия компонентов умножения, деления; 

меры длины, массы и их соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

названия элементов четырехугольников; 

формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

практическое использование переместительного свойства умножения; 

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

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

формирование умения вычислять длину ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету Рисование 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Рисование" ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

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

пределах. 

Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционным потенциалом для обучающихся с НОДА. 

Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию личности обучающегося, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития 

мануальной деятельности, коррекции и развития пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации и графического навыка. 

Содержание обучения. 
Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни обучающегося и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; их свойства, назначение, 

правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи формы предмета; некоторыми 

выразительными средствами изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", "точка", "линия", 

"штриховка", "пятно", "цвет". 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; в силу 

физических возможностей применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета. 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

сформированность умения с помощью педагогического работника определять величину изображения в 

зависимости от размера листа бумаги; 

сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника свой рисунок и рисунок 

других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического работника); 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического работника), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов; 

сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету Адаптивная физическая культура 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" ФАОП НОО 

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

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на уровне начального общего 

образования является организация максимально возможной двигательной активности обучающегося с НОДА с 

общеразвивающей направленностью. В процессе организации деятельности на возможном уровне 

совершенствуются физические качества и осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются познавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей 

физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся с НОДА. 

Задачи реализации программы: 
обеспечение регулярной физической активности, адекватной состоянию здоровья и возможного уровня 

функциональной двигательной активности; 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил организма; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и умений; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

развитие социально-коммуникативных умений; 
развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адаптивной физической культуры 

при работе с обучающимися с НОДА: 

коррекция техники основных движений; 
коррекция и развитие координационных способностей; 

коррекция нарушений мышечного тонуса; 

улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА; 

коррекция и развитие физической подготовленности; 

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов движений за счет сохранных 

функций в случае невозможности коррекции; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного и зрительно- 

пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально- 

волевой сферы и других нарушений. 

Содержание обучения. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

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

залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения 

подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в 

течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приемы. Основные исходные положения. Смена исходных положений 

лежа. Основные движения из положения лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Плавание. 
Основы плавательной подготовки - теоретические знания. "Техника безопасности на уроках по плаванию". 

"Паралимпийское плавание". "Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй". 

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

баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. Дыхание пловца при плавании способом 

баттерфляй. Согласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание техники выполнения 

поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в плавательном 

средстве, с опорой на поручень, в упоре лежа на мелкой части бассейна. Обучение технике гребковых движений 

руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бедер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. 

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

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при 

помощи технических средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные 

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

раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с обучающимися для 

обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 

правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Педагогическому 

работнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать 

основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования ортопедического 

режима и способы исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты отражают: 
формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической культуры для укрепления 

здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной физической культуры на развитие человека с 

НОДА, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и других параметров); 
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взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из особенностей двигательных и 

интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций, степени двигательных 

нарушений, уточненные ПМПК. 

 

Музыка 

Данная программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена 

на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями). 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной 

культуры детей с отклонениями в развитии и является одним из наиболее привлекательных видов деятельности 

для умственно отсталого ребенка. Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по 

утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность 

человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального 

восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной 

работе использовать специально подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация. 

Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки гармоничной социально - 

адаптированной личности ребенка с интеллектуальными нарушениями, приобщение к музыкальной культуре 

как к неотъемлемой части духовной культуры, обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие 

музыкальности учащихся. 

Под музыкальностью понимаются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение 

слушать музыку, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 

навыки. 

Основными задачами реализации содержания данной программы являются: 

 Накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта 
(овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими 
умениями); 

 Приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 
формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной 
музыкальной деятельности и др.; 

 Развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных 
предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 

 Формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной 
жизни и праздника; 

 Развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, 
творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой 

направленностью, эмоциональной дополнительностью используемыхметодов. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Среди школьных предметов эстетического цикла, (изобразительное искусство, ритмика), музыка занимает 

значительное место и становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением 

интеллекта. 

Предмет «Музыка» направлен на формирование у школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности, способствует нормализации психических 

процессов, преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся специальных (коррекционных) 

школ VIII вида. Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств учащихся, адаптации его в 

обществе. 

В основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 
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- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого – педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в структуре аномального 

развития личности ребенка с нарушением интеллекта; оценивать уровень развития музыкальных, творческих 

возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. 

Слушание музыки 

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в качественном исполнении. 

Здесь на помощь педагогу приходят технические средства воспроизведения звука (аудиозаписи), 

информационные компьютерные технологии. Наиболее распространенным видом представления 

демонстрационных материалов являются мультимедиа презентации, включающие в себя аудио и видео 

фрагменты. 

Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. С  темой 

«Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет обучения в начальной школе. Наряду с 

освоением учащимися нового материала важной задачей учителя становится повторение и закрепление ранее 

изученного. Многократное возвращение к данной теме и ее повторение обусловлены особенностями 

интеллектуального, психического развития детей с ОВЗ. 

Одной из задач урока музыки в школе VIII вида является коррекция эмоционально – волевой сферы ребенка. 

Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», «Настроения и чувства в музыке» знакомят детей с 

выразительными возможностями музыки, с музыкальными произведениями, различными по своему характеру и 

настроению. Анализируя характер прослушанных произведений, особое внимание уделяется роли таких средств 

музыкальной выразительности в создании образа как мелодия, ритм, темп, динамические оттенки. 

Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, фортепиано – это первый 

инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 7 – 9 лет хорошо различают звучание многих 

инструментов: балалайки, скрипки, трубы, флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению 

слуховой пассивности. Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или иных инструментов 

при прослушивании симфонических произведений.Знакомство с тембрами представлено в темах «Музыкальные 

инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Инструменты симфонического оркестра». 

Существует три последовательных этапа прослушивания: 
Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение содержания 

прослушиваемого произведения. 

Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о характере музыки и ее 

выразительных средствах) с предварительными вопросами, которые направляют внимание детей. 

Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и беседы, но данный вид работы 

учащимся со сложной структурой дефекта не доступен. 

Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен произведениями отечественной 

музыкальной культуры, музыка народная и композиторская, детская, классическая, современная, отличающаяся 

доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, красочностью музыкального образа. Исходя из степени 

подготовленности, уровня интеллектуального развития, а также личностных особенностей учащихся, 

музыкальный репертуар для слушания может быть изменен. 

Примерная тематика произведений: 

О природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.Жанровое разнообразие: 

Праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Хоровое пение 

Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. Хоровое пение – это 

коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга 

и ответственность за общее дело. 

На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уровень развития их музыкального 

слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и качество интонирования. 

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой 

установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и дикции. 

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие дефектов произношения, небольшой 

словарный запас, что мешает им понять и усвоить текст песни. 

Поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках музыки в начальной школе. Под 
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хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждой гласной и согласной 

в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в целом. На качество дикции влияет способ 

звукообразования, степень развития певческого дыхания, артикуляционного аппарата и владения фразировкой. 

Главная задача педагога – научить детей правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, 

практически применять правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение 

основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным произношением текста. Можно 

рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков, в диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ду, лё, ми, 

мэ, ма, му, ди, да, ра и др. 

Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к пению, т.е. распеванию. 

Систематическое использование упражнений, направленных на расширение диапазона голоса, развитие 

звуковысотного слуха, певческого дыхания, чистоты интонации способствует развитию естественного, легкого 

звучания голоса. 

Данная программа предполагает использование логопедических распевок и логоритмических упражнений на 

уроках музыки в начальной школе. Использование логопедических распевок, направленных на автоматизацию 

и дифференциацию свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие фонематического 

слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей. Необходимость включения 

логоритмических упражнений в коррекционно – образовательный процесс обусловлена ее высокой 

эффективностью для речевого развития, положительной эмоциональной окрашенностью, доступностью 

танцевально – ритмических движений, сопровождаемых скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью 

таких распевок и упражнений у детей с нарушением интеллекта развивается моторика мелких мышц кисти, 

крупная моторика, формируется умение запоминать порядок движений, обогащается внимание, память, 

выразительность речи, произношение. Учитель музыки тесно сотрудничает с логопедом, работающим с детьми 

в школе. Отбирая упражнения для распевания, учитывает рекомендации специалиста. 

На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные здоровьесберегающие 

технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной деятельности можно разнообразить с пользой для 

здоровья. Например, начинать каждый урок с жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, 

дающей позитивный настрой на весь день. Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, подготавливают голос к 

пению. 

Программой предусмотрены валеологические песенки – распевки (О. Арсеневской), упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха, а также коррекции речевых нарушений у детей начальнойшколы. 

Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники правильного дыхания, развитие 

которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных упражнений. Требования к развитию 

певческого дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание 

рекомендуется через нос или через нос и рот одновременно. 

Песенный репертуар: 

Произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал, доступен по смыслу, отражаетзнакомые образы, 

события и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие музы- кальные фразы, 

соответствует требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу, а также отвечает 

целям и задачам обучения, возрастным возможностям и интересам детей, требованиям к художественной 

ценности музыки и слова. 

Примерная тематика произведений: 
О природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.Жанровое разнообразие: 

Игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Игра на музыкальных инструментах. 
Звучание детских голосов может сопровождаться игрой на инструментах: деревянных ложках,бубнах и т. д. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен, треугольник, 

деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. 

Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество 

пения (чище поют). Именно поэтому в программе уделяется особое внимание этому разделу. Детское 

музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней 

застенчивости, скованности, снятию психоэмоционального напряжения. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие и музыкальные 

способности. Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, 
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внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального развития, но и развития 

мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 

Начиная с 1-го класса, по мере овладения игрой на музыкальных инструментах, учитель может разделить 

группу детей на две подгруппы, одна из которых играет первую часть музыкального произведения, например, 

на деревянных ложках, а другая - вторую часть на барабане. 

В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно участвуют в коллективном 

музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, вальсе. 
Во 2-х классах предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале коротких простейших 
детских песен – прибауток. 

В 3-х, в 4-х и 5х классах мелодии усложняются, но в пределах терции. 

Репертуар для исполнения: 

Фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое 

разнообразие: 

Марш, полька, вальс 

Элементы музыкальной грамоты 

Музыкальная грамота должна стать средством познания музыки. Главное в младших классах – это дать понятие 

о высоте звука, силе звучания (пиано, форте), и длительности звучания (длинные и короткие звуки), 

элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, 

порядок нот в гамме до мажор, графическое изображение нот. 

Вокальные попевки – упражнения следует петь как с текстом, так и с названием нот (с 3 –го класса), желательно 

без подыгрывания на инструменте (попевки на одном звуке: «Месяц май», «Небо синее» - муз. Е. Тиличеевой, 

«Андрей – воробей – р.н.п. и др.). 
Все теоретические знания даются на практическом материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых 

произведений). 

Содержание программы 

1 класс 

Навыки пения 

Формирование всех вокально – хоровых навыков. 
Умение соблюдать в процессе пения певческую установку: правильно сидеть и стоять, ненапрягая корпус. 

Постановка артикуляционных гласных звуков в последовательности у, о, а, и, е, э. Умение четко и коротко 

произносить согласные. 

Умение спокойно брать дыхание без поднятия плеч. 

Формирование у детей основных свойств певческого голоса (звонкости, полетности и ровности)с сохранением 

индивидуальной красоты тембра голоса. 



21 
 

Умение петь спокойно, без выкриков. 

Одновременное произнесение слов всем классом. 

Понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало и окончание пения.Развитие диапазона ре1 – си1. 

Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. Пение коротких 

музыкальных фраз на одном дыхании. 

Восприятие музыки 

Умение спокойно и внимательно прослушивать музыкальное произведение. Представление о жанрах: песня, 

танец, марш. 

Ознакомление с силой звучания: тихо, громко. Ознакомление с различными темпами: быстрый, медленный. 

Знакомство с музыкальными инструментами: фортепиано, скрипка, баян, гитара, труба. Развитие умения 

определять на слух тембры детских музыкальных инструментов: бубен, 

маракасы, погремушка, барабан, деревянные ложки, треугольник. 

Определение сильной доли в такте: марш, вальс, полька. 

Представление о выразительных и изобразительных возможностях музыки: музыка выражает чувства 

человека, изображает картины природы. 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха 

«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 

«Трямди –песенка» - муз. О. Арсеневской. 

«В огороде заинька» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Цветики» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Зайка» - р.н. мел., обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан. 

«Сорока – сорока» - р.н. прибаутка. 

«Зайка» - муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Тучка –сердючка» - муз. и сл Л. Олифировой. 

«Паровоз» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель и др. 

Логопедические распевки 

«Колыбельная» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Морские волны» - муз. О. Боромыковой, сл. С. Хыдорова. 

«Чемоданы собираем» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Жук» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Рыбка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

Логоритмические упражнения 

«Гном» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Мяч» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Это я» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Умывалочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Платье» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Брюки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Тапки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Ботинки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 

Примерный музыкальный материал для пения 

«Осенняя песенка» - муз. Д. Васильева – Буглая, сл. А. Плещеева. 

«Все новое у нас» - муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 

«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Маленький дождик» - муз. и сл. А. Ярановой. 

«Мы начинаем учиться» - муз. и сл. М. Васильевой и др. 

«Дождик» - муз. и сл. О. Арсеневской. 

«Отличное настроение» муз. и сл. Л. Старченко. 

«Когда зимы пора придет» - муз. и сл. Н. Фукаловой. 

«Под новый год» - муз. Т. Зарицкой, сл. Н. Шумлина. 

«Колыбельная» - муз. Е. Тиличеевой, сл.Н. Найденовой и др. 

«Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского. 

«Зимовка» - муз. Я. Дубравина, сл. М. Наринского. 

«В стране игрушек» муз. В. Запольского, сл. В. Шумилина. 

«Веселый дождик» - муз. и сл. Е. Курячий. 

«Лесной оркестр» - муз. и сл. Е. Курячий и др. 

«Мы рисуем голубя» - муз. О. Шугаева, сл. М. Лисича. 
«Солнечная песенка» - муз. Т. Бочковской, сл.Ю. Забутова. 
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«Песенка о дружбе» муз. и сл. Н. Головыриной. 

«Музыканты» - нем. н. п., сл. Т. Тютюнниковой и др.Дополнительный материал: 

«Песня о школе» - муз. М. Иорданского, сл. В. Семеркина. 

«Золотая осень» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 

«Петушок» - р.н.п. 

«Зайка» - р.н.п. 

«Зарядка» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Новогодняя хороводная» - муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева. 

«На зеленой на лужайке» - муз. О. Комарницкой, сл. А. Прокофьева. 

«Во поле береза стояла» - р.н.п. 

«А я по лугу» - р.н.п. 

«Веселые гуси» - укр. н.п. 

«Тень – тень» - р.н.п., обр. В. Калиникова и др.(на выбор учителя) 

Музыкальные произведения для слушания 

«Арабский танец» - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик». 

«Марш» - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик. 

«Детский альбом» - муз. П. Чайковского (по выбору). 

«Крокодил и чебурашка» - муз. И. Арсеева. 

«Мальчики пляшут» - муз. И. Арсеева. 

«Девочки танцуют» - муз. И. Арсеева. 

«Осенняя песнь» - муз. П. Чайковского. 

«Мишке спать пора» - муз. Ф. Надененко, сл. Т. Волгиной. 

«Полька – Анна» муз. И. Штрауса. 

«Солдаты маршируют» - муз. И. Арсеева. 

«Вальс» - муз. С. Майкапара. 

«Вальс» - муз. А. Гречанинова. 

«Солдатский марш» - муз. Р. Шумана. 

«Полька» - муз. М. Глинки. 

«Солнышко», «Дождик» муз. Е. Тиличеевой. 

«Трубач и эхо» - муз. Д. Кабалевского. 

«Дедушка и внук» - муз. И. Арсеева. 

«Подснежник» - муз. П. Чайковского. 

«Полет шмеля» муз. Н. Римского – Корсакова. 

«Длинноухие персонажи» - муз. К. Сен – Санса. 
«Гранада» - муз. И. Альбениса и др. 

2 класс 

Навык пения 

Закрепление навыков певческой установки, приобретенных в 1-м классе. Развитие диапазона до1 

– си1, пение только с мягкой атакой. 

Развитие умения брать дыхание перед началом пения музыкальной фразы.Умение петь на одном дыхании более 

длинные музыкальные фразы. 

Выразительное, осмысленное пение соло фразы из простой выученной песенки. 
Развитие артикуляции: правильное формирование гласных и четкое, ясное произношениесогласных звуков. 

Понимание и выполнение элементарных дирижерских жестов. 

Восприятие музыки 

Умение различать припев и запев в песне, вступление, проигрыш, окончание.Ознакомление и умение различать 

пение хором и соло. 

Умение определять разные по характеру музыкальные произведения: грустные, веселые, спокойные, 

напевные. 

Знакомство с музыкальными инструментами и из звучанием: флейта, арфа. Умение различать звуки по высоте: 

высокие и низкие. 

Умение определять музыкальные звуки по времени звучания: долгие и короткие. Ознакомление с приемами 

игры на металлофоне. 

Представление о выразительных и изобразительных возможностях музыки: музыка выражает чувства 

человека, изображает картины природы. 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха 

«Просыпайтесь» - муз. О. Арсеневской. 

«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 

«Скок –поскок» - р.н.попевка, обр. Г. Левкодимова. 
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«Лиса по лесу ходила» - р.н.прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

«Украл котик клубочек» - р.н. припевка. 

«Поет, поет соловушка» - р.н.п., обр. Г. Лобачева. 

«Эхо» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Качели» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Часы» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Бубенчики» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Мы поем» - муз. И. Арсеева, сл. А. Харитоновой. 

«Музыкальное эхо» - муз. и сл. М. Андреевой и др. 

Логопедические распевки 

«Начинается на «А» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Антошка» - муз. О. Боромыковой, сл народные. 

«Бабочка» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Окунь» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Ишак» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Колыбельная зайки» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Мишутка» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Медвежонок плюшевый» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

Логоритмические упражнения 

«Стул» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Синий шар» - - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Гололед» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Утки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Петух» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Корова» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Конь» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Мамочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Ворона» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Звери» - - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 

Примерный музыкальный материал для пения 

«Танец с осенними листочками» - муз. и сл. Е. Гомоновой. 

«Грибочки» - муз. и сл. Н. Куликовой. 

«Все хотят учиться» - муз. Г. Смирновой, сл. Т. Прописновой. 

«Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

«Танец» - муз. В. Благ, сл. М. Везели. 

«Скворушка прощается» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен и др. 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова – Компанейца, сл. В. Викторова. 

«Как на тоненький ледок» - р. н. п. 

«К нам приходит Новый год» - муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

«Новогодний хоровод» - муз. В. Алексеева, сл. И. Лейме. 

«Будет горка во дворе» - муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко и др. 

«Солнышко» - муз. М. Парцхаладзе, сл. Ю. Семендера. 

«Я рисую солнышко» - муз. и сл. Г. Вихаревой. 

«Весенняя песенка» - муз. и сл. Г. Ларионовой. 

«Весенний хоровод» - муз. и сл. Л. Титовой. 

«Песня про дедушку» - муз. и сл. И. Рыбкиной. 

«Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной и др. 

«Солнечный зайчик» - муз. В. Мурадели, сл. М. Садовского. 

«Слон и скрипочка» - муз. О. Юдахиной, сл. В. Татаринова. 

«Венок» - муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель. 

«Ромашки» - муз. Г. Ребровой, сл. З. Александровой. 

«Летний дождь» - муз. и сл. Г. Вихаревой и др. 

Дополнительный материал: 

«Скок – скок» - р.н.п. 

«Петушок» - р.н.п., обр. Д. Кабалевского. 

«Что за дерево такое?» - муз. М. Старокадомского, сл. Л. Некрасовой. 

«Первоклассник – первоклашка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 
«Наша песенка простая» - муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен и др.(на выбор учителя) 

Музыкальный материал для слушания 
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«Сурок» - муз. Л. Бетховена, сл. В. Гете. 

«Песня без слов» - муз. Ф. Мендельсона. 

«Колыбельная» - муз. В. Моцарта, обр. А. Флисс. 

«Колыбельная песенка» - муз. Г. Свиридова. 

«Вальс – шутка». Д. Шостакович. 

«Полька» - муз. П. Чайковского. 

«Марш» - муз. Д. Шостаковича 

«Марш» - муз. Л. Шульгина. 

«Осенняя песнь» муз. П. И. Чайковского. 

«Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«Белые кораблики» - муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхнина. 

«Клоуны» - муз. Д. Кабалевского. 

«Полька» муз. П. Чайковского. 

«Тихая песенка» - муз. Г. Струве. 

«Громкая песенка» - муз. Г. Струве. 

«Эхо в горах» - муз. С. Майкапара. 

«Медленная песенка» - муз. Г. Струве. 

«Быстрая песенка» - муз. Г. Струве. 

«Почему медведь зимой спит?» - муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова. 

«Декабрь» - П. Чайковский. 

«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана. 

«Весною» - муз. С. Майкапара. 

«Злюка» - муз. Д. Кабалевского. 

«Резвушка» - муз. Д. Кабалевского. 

«Плакса» - муз. Д. Кабалевского. 

«Упрямый братишка» муз. Д. Кабалевского. 

«Весною» - муз. С. Майкапара и др. 

3 класс 

Навык пения 

Соблюдение при пении правильной певческой установки. 

Пение только с мягкой атакой, чистым, легким звуком. 

Умение правильно распределять дыхание при исполнении напевных песен. Пение с использованием нюансов: 

форте и пиано. 

Развитие диапазона до1–до2. 
Умение правильно формировать гласные и четко произносить согласные. Умение при исполнении песен 

героического характера не форсировать звучание.Умение петь спокойно длинные музыкальные фразы. 

Умение брать быстрый вдох в отрывистых и подвижных песнях.Пение звукоряда до мажор вверх и вниз. 

Исполнение на металлофоне простой песенки – попевки.Ознакомление с графической записью мелодии. 

Нотная запись: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек. 

Восприятие музыки 

Расширение кругозора учащихся, формирование их слушательской культуры. 

Формирование представления о способах исполнения произведения: плавное – легато,отрывистое – стаккато. 

Умение определять характер и жанр музыкальных произведений: марши – торжественные, веселые, бодрые; 

танцы – вальсы, польки. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: виолончель. Знакомство с инструментами народного 

оркестра: балалайка, домра, рожок.Выразительность и изобразительность музыки. 

Музыкальный материал для распевания 

«Здравствуйте»» - муз. О. Арсеневской.. 

«Цирковые собачки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

«Бубенчики» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

«Горошина» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Вальс» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Пастушья песенка» - франц. нар. песня и др. 

Логопедические распевки 

«Логопедические распевки» – муз. Е. Железновой. 

«Резиновая Зина» - муз. О. Боромыковой, сл. А. Барто. 

«Динь – Дон» - муз и сл. О. Боромыковой. 

«Заяц белый» - муз. О. Боромыковой. 

«Юлька» - муз. О. Боромыковой. 
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«Буква «Ы» - муз. О. Боромыковой. 

«Эхо» - муз. О. Боромыковой. 

«Тучка» - муз. Л. Олифировой. 

«Капризные лягушки» - муз. О. Боромыковой, сл. И. Токмаковой. 

«Чайник» - муз. и сл.О. Боромыковой. 

«Воробушки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Две подружки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Кошка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

Примерный музыкальный материал для пения 

«Сложим песенку» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Хочу все знать» - муз.Е. Филипповой, сл. Е.Бредиса. 

«Песенка – чудесенка» муз. и сл.А. Чугайкиной. 

«Кто сказал, что осень грустная пора» - муз.сл.О. Еремеевой 

«Осенние листья»- муз. Ю. Слонова,сл.И. Токмаковой и др. 

«Улыбка» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«То снежинки, как пушинки» - муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко. 

«Новогодний хоровод» - муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьевой. 

«Новый год» - муз. и сл. Н. Давыденко. 

«Добрый дедушка Мороз» - муз. и сл. О. Филякиной и др. 

«Песня про солнышко» - муз. А. Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

«Маме» - муз. и сл. З. Качаевой. 

«Мир» - муз. А. Долголюк, сл. В. Данько. 

«Весенняя песенка» - муз. Т. Боровой, сл. Г. Вихаревой. 

«Спасибо» - муз. Ю. Чичкова, сл. Е.Красева и др. 

«Песенка про кузнечика» - муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова. 

«Радуга» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

«Дождик – озорник» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

«Божьи коровки» - муз. и сл. Ю. Житеневой. 

«Здравствуй, лето!» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

Дополнительный материал: 

«Осень» - муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина. 

«Березка» - муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агажановой. 

«Частушки» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Кравчука. 

«Елка» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

«Наш край» - муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца 

«Колобок» муз. и сл. В. Татаринова и др.(на выбор учителя) 

Музыкальные произведения для слушания 

«Лебедь» - муз. К. Сен – Санса. 
«Мелодия» - муз. Х. Глюка. 

«Осенью» - муз. С. Майкапара. 

«Марш» из балета Щелкунчик - муз. П. Чайковского. 

«Марш» из оперы «Аида» - муз. Д. Верди. 

«Марш» - муз. С. Прокофьева. 

«Марш Тореадора» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

«Вальс цветов» - муз. П Чайковского. «Вальс» из балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева.Музыкальная сказка 

«Крокодил и Чебурашка» - муз. И. Арсеева. 

«Полька» - муз. П. Чайковского. 

«Полька Трик - трак» - муз. И. Штрауса. 

«Итальянская полька» - муз. С. Рахманинова. 

«Вальс» из балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. 

«Колыбельная» - муз. Р. Глиэра. 

«Балалайка и гармошка» - муз.И. Арсеева. 

«Антилопа» - муз. К. Сен – Санса. 

«В гости»- муз. И. Арсеева. 

«Лебедь» - муз. К. Сен – Санса. 

«Ноктюрн» - муз. Ф. Шопена. 

«На тройке» - муз. П. Чайковского. 

«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана. 
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«Весною» - муз. С. Майкапара. 

«Весной» - муз. Э. Грига. 

«Окликание дождя» - муз. А. Лядова. 

«Дождь и радуга» - муз. С. Прокофьева. 

«Труба и барабан» - муз. Д. Кабалевского. 

Симфоническая сказка «Петя и волк» - муз. С. Прокофьева и др. 

4 класс 

Пение 

Пение в диапазоне ля малой октавы – до2. 

Мягкая атака как основной способ звукообразования. 
Умение петь продолжительный фразы на одном дыхании, равномерно распределяя его.Навыки нефорсирования 

звука при пении песен энергичного характера. 

Работа над чистотой унисона. Графическое изображение нот: до, ре, ми. 
Умение следить за движением мелодии при пении по записи на доске. Работа над дикцией с использованием 

вокальных упражнений на слоги: 

ма, да, ра, гра, грэ, мэ, рэ, дэ, ми, ди, ри, гри, му, ру, ду, гру, мо, до, ро, гро и др. Развитие умения четко 

проговаривать текст в песнях с быстрым темпом. 

Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанементом. Представление о 

выразительности динамических оттенков: форте, пиано. 

Умение осмысленно, выразительно петь выученную песню. Развитие навыков игры на детских музыкальных 

инструментах.Играть на металлофоне короткую песенку- попевку. 

Слушание музыки 

Умение различать разные по характеру части музыкального произведения. Умение различать мелодию и 

аккомпанемент в песне. 

Знакомство с духовыми инструментами: кларнет, туба, саксофон.Умение различать звучание трубы и флейты. 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные 

инструменты: домра, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, Устанавливать различия в звучании 

симфонического, народного оркестров. 

Различать марши: военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный. Различать танцы:вальс, полька, 

полонез, танго. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный материал для распевания 

«Здравствуйте» - муз. О. Арсеневской. 

«Я иду» - муз. О. Арсеневской. 

«Вальс» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Пастушья песенка» - франц. нар. песня. 

«Дождик, лей на крылечко» - р.н. закличка. 

«Соловей, соловеюшка» - р.н.п. 

«Кузнец» - муз. И. Арсеева, сл. народные. 

«Как под наши ворота» - р.н.п и др. 

Логопедические распевки 

«Логопедические распевки» - муз. Т.Овчинниковой. 

«Задача» - муз. О. Боромыковой, сл. И. Демьянова. 

«Загадка» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Родной край» - муз. и сл.О. Боромыковой. 

«Морские волны» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

Музыкальный материал для пения 

«Здравствуй, школа» - муз. В. Алексеева, сл. М. Филатовой. 

«Ябеда – корябеда» - муз. В Шаинского, сл. Ю.Энтина. 

«Здравствуй, Родина моя!» - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

«Осенняя песенка» - муз. и сл. Н. Маслухиной. 

«Постучалась осень» - муз. и сл. М. Еремеевой и др. 

«Детство» - муз. Е. Филипповой, сл. В. Степанова. 

«Смешной человечек» - муз. А. Журбина, сл. П. Синявского. 

«Гномик» - муз. О. Юдахиной, сл. В. Татаринова. 

«Елочка моя» - муз. и сл. М. Андреевой. 

«Новогодние пожелания» - муз. и сл. Т. Хижинской и др. 
«Земля полна чудес» - муз. Е. Зарицкой, сл. М. Пляцковского. 
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«Дорогие бабушки и мамы» - муз. И. Бодраченко, сл. З. Александровой. 

«Мы хотим, чтоб птицы пели» - муз. Я. Жабко, сл. Е. Каргановой. 

«Ласточка» - муз. В. Шаинского, сл. И. Шаферана. 

«Скворушки» - муз. В. Филатовой, сл. В. Семернина. 

«Солнечная капель» - муз. С. Соснина, сл.И. Вахрушевой. 

«Вальс для мамы» - муз. и сл. Н. Суховой и др. 

«Салют Победы» - муз. и сл. В. Шестаковой. 

«Веселый оркестр» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

«Гармошка – говорушка» - муз. и сл. З. Роот. 

«Родная песенка» - муз. Ю. Чичкова, сл.П. Синявского. 

«Здравствуй, лето!» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Балалайка» - муз. и сл. З. Роот. 

«Страна волшебников» - муз. и сл. М. Мишаковой и др. 

Дополнительный материал: 

«Из чего же, из чего же» - муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Чему учат в школе» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Вот уж зимушка проходит» - р.н.п. 

«Как у наших у ворот» - р.н.п. 

«В гостях у вороны» - муз. М. Раухвергера, сл. М. Кравчука. 

«Блины» - р.н.п. 

«В лодке» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской и др.(на выбор учителя) 

Музыкальный материал для слушания 

«Марш Черномора» - муз. М. Глинки. 

«Детские сцены». «Игра в пятнашки» - муз. Р. Шумана. 

«Детские сцены» «Грезы» - муз. Р. Шумана. 

«Времена года». «Осень» 1,2 часть - муз. А. Вивальди. 

«Времена года». «Зима» 1, 2 часть – муз. А. Вивальди. 

«Рождественский концерт» - муз. А. Корелли. 

«Гном» - муз. Э. Грига. 

«Гном» - муз. М. Мусоргского. 

«Нянина сказка» - муз. П. Чайковского. 

«Сказочка» - муз. С. Прокофьева. 

«Баба – Яга» - муз. П. Чайковского. 

«Шествие гномов» - муз. Э. Грига. 

«В пещере горного короля»- муз. Э. Грига. Музыкальная сказка «Три поросенка» - муз. Д. Уотта. 

«Полонез» из оперы «Евгений Онегин»- муз. П. Чайковского. 

«Полонез» ля мажор «Полонез» фа минор – муз. Ф. Шопена. 

«Полонез» из сюиты № 2 – муз. И. Баха. 

«Танцы кукол». «Вальс – шутка» «Детская тетрадь». «Вальс»- муз. Д. Шостаковича. 

«Сентиментальный вальс» - муз. П. Чайковского. 

«Вальс» - муз. И. Брамса. 

Полька «Праздник огня» «Путь открыт!» - муз. И. Штрауса. 

«Военный марш» - муз. Г. Свиридова. 

«Солдатский марш» -муз. Р. Шумана. 

«Марш физкультурников» - муз. Д. Кабалевского. 

«Марш деревянных солдатиков» Марш из балета «Щелкунчик», «Похороны куклы» 

«Неаполитанская песенка»- муз. П. Чайковского. 
«Марш», Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» «Фея Весны» из балета «Золушка» - муз. 

С. Прокофьева. 

«Свадебный марш» - муз. Ф. Мендельсона. 

«Времена года». «Весна» 1 часть «Времена года». «Лето» 1, 2 часть – муз. А. Вивальди. 

«Весна и осень» - муз. Г. Свиридова. 

«Утро» - муз. Э. Грига. 

«Болеро» - муз. М. Равеля. 

«Весенняя» - муз. Ф. Мендельсона. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

-определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренныхПрограммой; 
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-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен спростейшими 

элементами динамических оттенков; 

-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласныхзвуков в конце 

и в середине слов; 

-правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

-различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

-различение песни, танца, марша; 

-передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне,голосом); 
-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые,грустные и 

спокойные); 

-владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

-самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, пиано- 

тихо); 

-представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян,гусли, свирель, 

гармонь, трещотка и др.); 

-представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,скачкообразно); 

-пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

-исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Ручной труд 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы 

развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Программа составлена с учетом уровня обученности детей, максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня учащихся. 

Уроки ручного труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. 

При оценке знаний, умений, учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление 

объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места). 

Цель: всесторонние развитие личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах, способствующих развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи: 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традицияхв мире 
вещей. 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

— формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно- 
преобразующей деятельности. 

— формирование интереса к разнообразным видам труда. 

— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

— формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на 
рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические и требования). 

— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и 
оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации. 
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— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; 
духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая 

предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 
воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 
их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование 
умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 

Особенности реализации программы 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического 

развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. Формирование умений 

учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и 

планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные 

образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками. 

Учебный материал распределен с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

 работа с глиной и пластилином; 

 работа с природными материалами; 

 работа с бумагой и картоном; 

 работа с текстильными материалами; 

 работа с проволокой; 

 работа с древесиной, 

 работа металлом. 

Место предмета в учебном плане 

Общее количество часов в год 168 ч. Количество часов в неделю: 1 класс –2 часа, 2-4 классы-1 час. 
В первой четверти в 1 классе чередуются занятия по видам труда. Во второй четверти работа планируется по 

одному виду труда на несколько уроков подряд. 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Освоение предмета «Ручной труд» предполагает достижение учащимися предметных и личностных 

результатов, овладение базовыми учебными действиями. 

Оценка достижения предметных результатов освоения учебного предмета проводится один раз в полугодие с 

использованием 10-ти бальной шкалы, результаты заносятся в карту оценки предметных результатов освоения 

АООП учащихся. 

Оценка достижения личностных результатов при освоении учебного предмета проводится одинраз в полугодие 

по 10 бальной шкале методом экспертной группы. Результаты оценки личностныхдостижений фиксируются 

членом экспертной группы, реализующим программу данного учебного предмета, в соответствующем 

протоколе и в карте личностных результатов освоения АОП учащихся. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце учебного года с использованием 10- 

ти бальной шкалы, результаты заносятся в карту оценки БУД при освоении АОП учащимися. 

Содержание программы1 класс 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Организациярабочего места 
при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Приемы работы: «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 
«раскатывание шара до овальной формы». Лепка из пластилина, изделий имеющих овальную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). 

Заготовка природных материалов. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация). Экскурсия в 

природу. 

Работа с бумагой 
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Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для 

печати, рисовальная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы 

для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работес бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. 

Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; ««округление углов 

прямоугольных форм»; кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол»; 
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Наматывание ниток на картонку. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; 

бумага, нитки; бумага, скорлупа ореха. 

2 класс 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Организация рабочего места 

при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Приемы работы: Лепка из 

пластилина прямоугольных геометрических тел (брусок, параллепипед). Лепка из пластилина, изделий 

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и 

правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа 

с еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для 

печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при 

работе с бумагой. Виды работы с бумагой. 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке) Понятия: «линейка». Их применение и 

устройство; 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. 

Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «по линии разметки» имеющие округлую форму. 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной несколько раз». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги 

(бумажная мозаика). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине». 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения «сплошное». 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Инструменты и 

приспособления. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 



31 
 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Связывание ниток в пучок (ягоды). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; 

бумага, нитки; пластилин, шишки, желуди. 

3 класс 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). 

Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и 

правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы 

ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику).Понятия: «линейка», «угольник». Их 

применение и устройство; 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. 

Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез 

по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; 

«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги:«сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине». 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные 

изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка 

картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Связывание ниток в пучок (фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка строчкой косого стежка 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и 

инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства 

древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, 

наждачной бумагой). 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. 

Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила 

обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо». 

Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для 

работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 
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Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; 

бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

4 класс 

Работа с глиной и пластилином 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Инструменты для работы с пла- стилином Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих 

прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для 

печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при 

работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), 

изготовление коробок). 

Работа с текстильными материалами 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой 

строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкойкосого стежка «в 

два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, 

свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). 

Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (вышивание, аппликация на ткани плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой 

«косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание 

пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 

пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). 

Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, 

благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для 

работы по металлу. 

Работа с  алюминиевой  фольгой.  Приемы  обработки  фольги:  «сминание»,  «сгибание», 
«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. 

Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила 

обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», 

«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные 

материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки. 
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Содержание 

Минимальный уровень: 

-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ; 

-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручноготруда; знание 

и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение 

способов соединения деталей; 

-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

-составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

-конструировать из металлоконструктора; 

-выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий исамодисциплину; 
-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 
-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с 

ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы; с задержкой и комплексными нарушениями 

развития. При этом столь выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе детей с ОВЗ в 

целом, но и внутри каждой входящей в нее категории детей. 

Вследствие неоднородности состава группы, диапазон различий в требуемом уровне и содержании школьного 

образования тоже должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех 

детей с ОВЗ, включая как полное среднее образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 

образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность обучения на протяжении всего 

школьного возраста основным жизненным навыкам. 

Образовательное пространство формируется культурными традициями обучения детей разных возрастов в 

условиях семьи и организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Отклонения в развитии 

ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного пространства. 

Грубо нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником развития, поскольку взрослый 
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носитель культуры не может, не знает, каким образом передать социальный опыт, который каждый нормально 

развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий обучения. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии со Стандартом и Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» является создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием следующих моделей обучения: 

1. Обучение в классе по АООП НОО. 

2. Обучение по индивидуальным программам в форме индивидуального обучения на дому. 
Таким образом, цель коррекционной работы: обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

Учитывая масштабность программы, следует определить общие задачи и частные по отдельным 

направлениям. 

Общие задачи: 

 Определение особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью. 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории 
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми АОП НОО и их интеграции в организацию, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с с 

учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)). 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых 
занятий для детей. 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Частные задачи: 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностнойсферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, механизмов) 

для повышения эффективности обучения и воспитания детей с умственной отсталостью. К числу основных 

условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе 
различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 
ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,обучающе- 
образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских работников и специалистов в оказании 
всесторонней помощи и поддержки детям; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, правовых услуг детям и родителям; 

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники. 

Программа коррекционной работы строится на следующих принципах: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 
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проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ здоровья в классы (группы), обучающиеся 

по адаптированной образовательной программе. 
Реализация программы коррекционной работы предполагает: 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов- психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов, родителей (законных представителей); 

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с умственной 

отсталостью; 

 координацию деятельности по осуществлению комплексного медико-психолого- педагогического 

сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам и специалистам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей с умственной отсталостью. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя пять модулей: 

1. Концептуальный модуль. 

2. Диагностико-консультативный модуль. 

3. Коррекционно-развивающий модуль. 

4. Информационно-просветительский модуль. 

5. Лечебно-профилактический модуль. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, его цели, 

задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

– диагностика сущности возникшей проблемы; 

– информация о сути проблемы и путях её решения; 

– консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

– помощь на этапе реализации плана решения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: 

 Правильный выбор образовательного маршрута; 

 Решение личностных проблем развития ребёнка; 

 Формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный психолого- педагогический 

консилиум (ППк). Целью школьного ППк является обеспечение диагностико- коррекционного и психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачами ППк являются: 

Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого- 

педагогического сопровождения; 

Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического 

состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, 
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создания специальных условий получения образования; 

Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Диагностико-консультативный модуль составляет программу изучения ребенка различными специалистами 

(педагогами, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, медицинскими 

работниками) и консультативная деятельность. 

Диагностическая работа включает: 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от психолога, 
логопеда, дефектолога; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умственной отсталостью, 
выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

– системный разносторонний контроль специалистов (педагог-психолог, учитель- логопед, учитель- 
дефектолог) за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель- 

дефектолог) педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимися; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с умственной отсталостью. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

– Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; интеллектуальный 
потенциал) 

– Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

– Исследование быстроты и гибкости мышления 

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические показатели, патологии, заболевания, 

влияющие на психологические процессы и формирование знаний, умений, навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. Исследуются взаимоотношения 

в семье, положение ребенка в семье, отношения со сверстниками и взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос заместителя директора по УВР, заносятся 

в индивидуальную карту психолого-медико-педагогического сопровождения, которая отражает в себе все 

вышеперечисленные параметры. Разрабатывается план комплексного сопровождения ребёнка всеми 

специалистами. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Направления и задачи диагностико-консультативного модуля 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е
 и

зу
ч

ен
и

е 

Выявление состояния физического и 

психическогоздоровья. 

Изучение медицинской документации: 

– история развития ребенка; 
– здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.Физическое состояние 

обучающегося: 

– Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). 

– Нарушения движений (скованность, 

расторможенность,параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 
– Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения: 

– во время занятий; 

– на переменах; 
– во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

– Беседаврача с родителями. 
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Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшегоразвития: 

– Внимание. Мышление. Память. Восприятие. 
– Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за ребенком: 

– на занятиях; 
– во внеурочное время. (учитель). 

Специальный эксперимент. (психолог). 

Беседы: 

с ребенком; 

с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка: 

– на занятиях; 

– в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент (логопед). 

  

С
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Семья ребенка: 

– Состав семьи. 

– Условия воспитания. Эмоционально-волевая 

сфера: 

– Преобладание настроения ребенка. 

– Наличие аффективных вспышек. 
– Способность к волевому усилию, 

внушаемость,проявления негативизма. 

Особенности личности: 

– Интересы; 

– Потребности; 

– Идеалы, убеждения. 
– Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения: 

– в обществе; 

– в школе; 

– дома. 

Нарушения в поведении: 

– гиперактивность; 

– замкнутость; 

– аутистические проявления; 

– обидчивость; 

– эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, 

соц.педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучениеработ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьныхтрудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных 

видах деятельности. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ / методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 
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Содержание и формы коррекционной работы педагогов, реализующих адаптированные образовательные 

программы 

Определение 

понятий 

Система педагогических воздействий на обучающихся, направленная на преодоление 

или ослабление недостатков их развития. 

Функции Коррекционно- 

образовательная 

Формирование   системы знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельной жизнедеятельности, 

формирование  реалистичного мировоззрения,  развитие 

умственных сил и коррекция отклонений развития 

познавательной сферы. 

Коррекционно- 

воспитательная 

Предупреждение и исправление искажений в формировании 

нравственных качеств, взглядов, убеждений, ценностей 

ребенка, содействие социализации личности. 

Коррекционно- 

развивающая 

Развитие психических процессов, предупреждение и 

ослабление отклонений, происходящих в психике, 

интеллекте и личностной сфере ребенка. 

Целостный 

подход 

Комплексное решение задач образования, воспитания, развития и коррекции 

на уроках. 

Сочетание учебной работы с внеклассной работой по предмету. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности. 

Содержание и формы коррекционной работы педагога на уроке: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с: школьным психологом, медицинским работником, администрацией 
школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями, сверстниками и взрослыми, уровень и особенности актуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (через школьный ППк), где 
отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 
темп обучения, направления коррекционной работы; 

 ведение документации (индивидуальной карты психолого-педагогического сопровождения); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование БУД на всех этапах учебной деятельности; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 
признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 
практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения кизученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,позволяющее осмысливать 
их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,восприятия. 

 организация групповых и индивидуальных занятий, дополняющих коррекционно- развивающую работу, 
направленых на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся. 

Информационно-просветительский модуль предполагает: 

 Различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений–родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с умственной отсталостью; 
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 Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей детей с умственной отсталостью. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает: 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

 осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием 
ребенка; 

 проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на: 

 повышение уровня профессионального образования педагогов; 

 организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Социально-педагогический модуль включает: 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с 

особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами- 

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей- 

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагоговвозможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки 

по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления 

развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по 

годам обучения. 

Этапы реализации программы. Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Этапы Содержание 

работы 

Результат коррекционной работы 

Этап сбора и 

анализа 

информации. 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической  и  кадровой  базы  организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организационно- 

исполнительск ая 

деятельность 

Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей при специальносозданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой 
категории. 

Этап диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 
среды 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно- развивающих и 

образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно- 

корректировочная 

деятельность 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей 

с умственной отсталостью, корректировка условий и форм 

обучения, методов и 

приёмов работы. 
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Механизм реализации программы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог, социальный педагог) в образовательной 

деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов является школьный 

психолого-педагогический консилиум (ППк) и психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк) которые 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умственной отсталостью. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии: 

– оптимальный режим учебных нагрузок во время урока; 

– вариативные формы получения образования (индивидуальное обучение на дому, инклюзивное обучение); 
– специализированная помощь (индивидуальные или групповые занятия с педагогом-психологом, учителем- 
логопедом, учителем-дефектологом); 
 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

– коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности (планирование коррекционно- 
развивающих задач во время урочной и внеурочной деятельности); 

– учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
– использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности). 
 Обеспечение специализированных условий: 

– использование специализированных образовательных и коррекционных программ, специальных методов, 
приёмов, средств обучения ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

– дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
– комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальныхи групповых коррекционных 
занятиях. 
 Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

– оздоровительный и охранительный режим; 

– укрепление физического и психического здоровья; 
– профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
– соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
 Обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иныхдосуговых мероприятиях. 

 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

физического развития: 

– оказание методической помощи педагогическим работникам; 
– оказание консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 
представителям). 
Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются: 

 коррекционно-развивающие программы на развитие: 

– познавательной активности детей; 
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– эмоционально-волевой сферы; 
– коммуникативных навыков; 

– высших психических функций (память, внимание, мышление и т.д.); 
– диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога. 

Для обучающихся разработаны коррекционные курсы в соответствии со Стандартом: 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей сОВЗ (обучение на дому) с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Группа школьников разнородна: они имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При 

этом диапазон различий обучающихся в целом и каждой категории в отдельности столь велик, что единый 

итоговый уровень школьного образования невозможен. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как овладение 

знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками направленно преимущественно на обеспечение его будущей 

реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки". 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" определяется основными 

направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

 формирование способности заботиться о себе; 

 развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его адекватно; 

 развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

 развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в них; 

 развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение полученных умений. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 
Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом определяют успешность 

адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью в образовательной организации. 

Формирование навыков самообслуживания у обучающихся данной категории тесно связано с двигательными 

возможностями и способностью осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную бытовую жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность обучающихся. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

 формирование навыков личной гигиены; 

 формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

 формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

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

самообслуживания); 

 формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы действий, карточки, 

наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их муляжи. 

Содержание курса "Психомоторика и развитие деятельности". 
Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с учетом структуры уровневых 

поражений. При поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда невозможна 

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно происходить с опорой на более 

сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На 

этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: используется 

чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только 

движения и действия начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа ведется по развитию 

двигательных качеств, временных и пространственных параметров движения. Она осуществляется путем 

длительных тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опорой на более сохранные 
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нижележащие церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого 

обучающегося разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития психомоторных 

функций. Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические игры (пальчиковый 

театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и 

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

импровизация и этюды, творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

 формирование движений руки, мелкой моторики; 

 развитие пространственного гнозиса; 

 развитие конструктивного праксиса; 

 формирование предметно-орудийных действий; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности; 

 формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

 работа с компьютером; 

 развитие внимания; 

 развитие стереогноза; 

 развитие мимики. 

Содержание курса "Двигательная коррекция". 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных навыков 

необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций человека. У обучающихся с НОДА 

отмечаются нарушения опорно-двигательных функций, ограничивающие двигательную активность и 

возможности жизнедеятельности обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных способностей функциональных 

возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции двигательных нарушений в 

зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести поражения опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся учителями адаптивной физической культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной работы по курсу: 

 мотивация обучающихся к двигательной активности; 

 поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных возможных 

нарушений; 

 обучение переходу из одной позы в другую; 

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации); 

 формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в дальнейшем научится 

использовать в повседневной жизни; 

 развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

 формирование ориентировки в пространстве; 

 обогащение сенсомоторного опыта. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных 

функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, педагогическими 

средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся 

исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся осваивать учебные 

предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в соответствии с медицинским 

рекомендациями учителями адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия 

по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 
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2.3. Программа воспитания обучающихся 

Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №24» определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №24» планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственности за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Цель воспитания обучающихся НОО в школе: 
• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человека труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
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традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных ценностей; 

воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП НОО установлены ФГОС НОО. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся 

на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край; 

- имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий уважение 

к своему и другим народам; 

- сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

- понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства; 

- имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека; 

- умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям; 

- понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению; 

- владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 
- знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные 

ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности); 

- сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста; 

- владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литературе; 

- знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание: 

- проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, других народов России; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусства; 
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- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое воспитание: 

- соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде; 

- ориентированный на физическое развитие, занятия спортом; 

- бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей; 
- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений; 

- выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности; 

- проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание. 

- понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды; 
- проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно- 

научной и гуманитарной областях знаний. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной организации. 
Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для описания 

уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): основные вехи истории 

образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее истории; 

цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, 

составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже участвует 

или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие), 

включенные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие "уникальность" 

образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в 

массовой практике. 

Дополнительные характеристики. 
особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, историко- 

культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, включенность в историко- 

культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и 

иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней общего 

образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие образовательных программ с 

углубленным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению участников 

образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокультурной, 

экологической и другой воспитательной направленности, в том числе включенных в учебные планы по 

решению участников образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной 

организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В модуле описаны 

виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного направления деятельности в школе. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «СОШ №24» представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: 

«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной среды», «Работа с родителями 

(законными представителями)» и другое. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений 

и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий 

(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, 

реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 
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курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
Дополнительное образование обучающихся школы реализуется через деятельность образовательного 

центра «Точка роста» для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической 

направленностей; 

 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности (не 

реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящённые значимым событиям страны, города и региона; 

посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы России; классные часы, направленные на развитие 

формирование здорового образа жизни, сплочение ученического коллектива; организационные классные часы 

по подготовке коллективного творческого дела и др; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию); 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в триместр), 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, День Победы, День защитника Отечества, 
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Праздник последнего звонка и др. Данные мероприятия организованы в том числе с учётом календаря 

памятных и знаменательных дат; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: акции «Капля 

жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна 

Победы» и др. 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной 

организации, обществе: «До свидания, начальная школа»», «Посвящение в первоклассники»; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, города (еженедельные линейки с чествованием победителей и призёров 

конкурсов, олимпиад, соревнований; 

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности (проект «Я помню! Я 

горжусь!», «Здоровый город», «Благоустройство школьного двора», «Ветеран живёт рядом», «Сад Памяти», 

«Георгиевская ленточка» и др.); 
• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации: квест-игра мероприятия ко Дню народного единства, районный конкурс 

«Безопасное колесо» и др; 
• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям: Предметные недели, праздник «Прощание с 

букварём», праздник «Первой оценки» и др.; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципального образования (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 
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• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и др.; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Модуль «Рабта с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского сообщества 

(общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете школы; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также 

обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсуждения интересующих 

родителей вопросы, согласование совместной деятельности; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, собраниях на 

актуальные темы воспитания и образования детей; 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), комиссии 

родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 

• реализация регионального проекта «Осознанное родительство»; 
• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе на уровне НОО 

предусматривает: 

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления - Совет класса; 
• организацию совместной с классным руководителем освещающего мероприятия класса в социальных 

сетях, в том числе в группе ВКонтакте. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
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деятельности (Всероссийские недели и акции безопасности; Декада безопасности дорожного движения; 

социально-психологическое тестирование и т.д.); 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.): Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления 

несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в Школе и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и анти экстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, 

по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и 

др.). 

Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 

предусматривает: 

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 
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профессиях и условиях работы; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования; 

 

2.4. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных 

обучающихся (с НОДА, умственной отсталостью и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с 

умственной отсталостью так и их обычно развивающихся сверстников. 

Реализация АООП НОО осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательной деятельности и характеризуется как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, определяет образовательная организация. 
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Внеурочная деятельность обучающихся направлена на социальное, спортивно оздоровительное, нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видахдеятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и 

самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности инастойчивости 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 иобщеобразовательной 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. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной 

отсталостью и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной 

совместной деятельности для всех ее участников. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована понаправлениям: 

 коррекционно-развивающая работа; 

 спортивно-оздоровительная; 

 социальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного 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 общего образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к 

продолжению образования на последующих уровнях 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

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 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 40 минут. 

 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 
- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день в неделю – не более 5 

уроков с учетом урока адаптивной 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. 
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Учебный план 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

  
Подготовительный I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 4 4 4 4 4 20 

 
Чтение 4 4 4 4 4 20 

 
Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 
Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

 

Физическая культура 
Адаптивная физическая 

культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

 
Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

 

21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые занятия по программе 

коррекционной работы 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 
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3.2. Календарный учебный график АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН, требований Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), рекомендаций комитета по образованию г. Барнаула и с учетом мнений 

участников образовательных отношений сроком на один учебный год. При составлении календарного учебного 

графика учитываются триместровая система организации учебного года для обучающихся 1-4 классов. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на учебный год, определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

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

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул, перечень праздничных и выходных дней; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций; 

Календарный учебный график является Приложением к настоящей основной образовательной программе 

основного общего образования. 

 

 

3.3. Система условий реализации 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АОП НОО стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- 

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

 школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления 

реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в начальнойшколе; 

 администраторы, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

 учитель-логопед, осуществляющий работу, направленную на максимальную коррекцию устной и 

письменной речи обучающихся; 

 учитель-дефектолог, осуществляющий работу, направленную на развитие и коррекцию познавательной 

деятельности; 

 старший вожатый, содействующий развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

 педагоги дополнительного образования, осуществляющие дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивающие разнообразную творческую деятельность; 

 медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, создающий 

систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО определяют: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Для реализации АООП НОО в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№ Специалисты Функции Кол-во Требования 

1.  

 

 

Директор 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Менеджмент в 

образовании», стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 

2.  

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

педагогов, других 

педагогических работников, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательной 

деятельности. осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в образовании», 

стаж работы на педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

3.  

 

 

Учитель 

Отвечает за воспитание, 

обучение и организацию 

условий для успешного 

продвижения обучающихся 

в рамках образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

3 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

4. Педагог- 

дефектолог, 

учитель- 

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в 

развитии у обучающихся 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии 

5.  

 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 
обучающихся 

 

 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 
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7.  

 

 

 

 

Советник по 

воспитанию  

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 
обучающихся и взрослых 

 

 

 

 

 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью 

Материально-технические условия реализации АООП НОО учреждения обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП НОО; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры учреждения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО МБОУ «СОШ №24» направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений 

к любой информации, связанной с реализацией АОП НОО, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Школа обеспечена (100%) учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам АООП НОО. 

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

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО. 

Взаимодействию всех участников образовательных отношений служит сайт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей). На официальном школьном сайте представлена информация о деятельности школы, 

достижениях педагогов и обучающихся. Разделы сайта систематически обновляются. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
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• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 
деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий(ИКТ). 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. Организуется контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами нравственного развития и воспитания обучающихся). 
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Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью 

В ходе создания системы условий реализации АОП НОО проводится мониторинг с целью ее управления. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогических условий; условий (ресурсов) школы. 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

 

 

Кадровые 

условия 

Анализ укомплектованности 

школы педагогическими работниками 
Июль-август 

текущего года 

Директор школы 

Аттестация педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные 

категории 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Аттестация педагогических работников 

на занимаемую должность 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Психолого- 

педагогические 

условия 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения АОП 
НОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора поУВР 

 

Финансовые 

условия 

Наличие локальных актов, 

регламентирующих установление 
заработной платы работников школы 

В течение 

года 

Директор школы 

Анализ структуры и объема расходов, 

необходимых для реализации АОП НОО 

В течение 

года 

Директор школы, 

бухгалтер 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательно 

го процесса 

Оценка состояния учебных кабинетов. Август Директор школы, 
завхоз 

Проверка соблюдения санитарно- 

гигиенических норм,санитарно-бытовых 

условий 

В течение 

года 

Заместитель, 

завхоз 

Обеспечение пожарной и 

электробезопасности, требований охраны 
труда 

В течение 

года 

Завхоз 

 

 

Учебно- 

методические и 

информационн 

ыеусловия 

Соответствие рабочих программ по 

учебным предметам (курсам) требованиям 
ФГОС НОО ОВЗ 

Август Заместители 

директора поУВР 

Полнота реализации АООП НОО Май Заместитель 

директора поУВР 

Укомплектованность печатными и 

электронными информационно- 

образовательными ресурсами по учебным 

предметам учебного плана 

Март 
Библиотекарь 

Анализ обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

АОП НОО 

Март 
 

Библиотекарь 

Регулярное обновление информации на 
школьном сайте 

В течение 
года 

Ответственныйза 
школьный сайт 

 

Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества предоставления образования 

обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 
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будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 


		2024-01-18T13:46:41+0700
	Виниченко Елена Владимировна




