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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.4) (далее - Программа) МОУ ИРМО «Грановская СОШ» 

разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее – АОП НОО).  

Определение данного варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с 

учетом ИПРА.  

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Задачи Программы:  

1)сформирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья;  

2)личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА;  

3)удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся 

с НОДА;  

4)создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение планируемых 

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

5)минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

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

6)оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

7)выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

8)обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды;  

9)использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей;  

10)предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опыта, 

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

предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР.  

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  
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Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА как неоднородной по составу 

группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации в рамках АОП НОО разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов.   

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности.   

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, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается 

овладение содержанием образования.  

Принципы формирования Программы:  

• принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);  

• 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 АОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;  

• принцип целостности содержания образования;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей;  

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.   
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Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021г., регистрационный №62296), действующими до 01.03.2027г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020г., 

регистрационный №61573), действующими до 01.01.2027г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования).  

  

1.1.3. Общая характеристика Программы  

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

Обучающийся с НОДА в структуре ТМНР, психофизическое состояние которого не 

позволяет освоить АОП НОО (вариант 6.3), либо обучающийся который испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4 АОП НОО, 

на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития, учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося.  

Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального 

развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени и сочетающимися в разных вариантах.   

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, 

как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении.   

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения 

затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций 

порождения экспрессивной речи.   

Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети 

данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют 

предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей.   

У большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что 

позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, 

мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий 

(захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки 

для обучения детей выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-

практической деятельности.   

Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в 

соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями.  
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1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с НОДА.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования;  

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с НОДА с педагогическими работниками и одноклассниками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

-индивидуализация обучения для детей с НОДА требуется в большей степени, чем 

для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

-особая пространственная и временная организация образовательной среды;  

-максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

Особые 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 

образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

• использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

• максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации.  

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования.  

  

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с НОДА  

Обучающийся с НОДА в структуре ТМНР, психофизическое состояние которого не 

позволяет освоить АООП НОО (вариант 6.3), либо обучающийся который испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4 АОП НОО, 

на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития, учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося.  
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Для обучающихся по варианту 6.4 АОП НОО характерно сочетание нарушений 

опорно-двигательного аппарата с нарушениями интеллектуального развития, зрения, слуха, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах.  

АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) включает: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

АОП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а 

также другими нормативно-правовыми документами.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ применительно 

к варианту 6.4 АОП НОО результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

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

результатам освоения АОП НОО представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4, как возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностям обучающихся.   

Требования устанавливаются к результатам:  

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества;  

-предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания и его применению.  

Личностные результаты  

Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы заносятся в СИПР и должны отражать:  

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России;  

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению;  

4) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына или дочери, пассажира, 

покупателя) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
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Предметные результаты  

Язык и речевая практика   

Общение  

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными.  

Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), 

неспецифических жестов.  

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации:   

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

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

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

использование предметов для выражения потребностей путем указания на  

них жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с 

графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 

использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью 

электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.).  

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

личным опытом ребенка.  

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

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

Умение читать и при возможности писать буквы, слоги, слова.  

Математика   

Математические представления  

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

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления.  

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

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

сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой - маленький и т.д.).  

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности.  

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

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. Умение представлять 

множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.  

Умение обозначать арифметические действия знаками.  

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  
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3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

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

измерительными приборами.  

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

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

другое.  

Окружающий мир  

Развитие речи и окружающий природный мир:  

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

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

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых).  

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека;  

2) представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

Интерес к объектам живой природы.  

Расширение представлений о животном и растительном мире;  

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

Умение соблюдать правила поведения в природе; 3) элементарные представления о течении 

времени.  

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

Представления о течении времени:  

смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д.  

Человек:  

1) формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

Представления о собственном теле.  

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  

Отнесение себя к определенному полу.  

Умение определять "моё" и "не моё", осознавать и выражать свои интересы, желания.  

Умение сообщать общие сведения о себе:  

имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои интересы, хобби и другие.  

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям;  

2) умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья;  

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  

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

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.  

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

посещения туалета и другие), чередовать их с занятиями; 3) представления о своей семье, 

взаимоотношениях в семье.  

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

Самообслуживание:  
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• умение решать жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей; 

• умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи и других гигиенических процедурах; 

• умение сообщать о своих потребностях; 

• умение следить за своим внешним видом.  

Окружающий социальный мир  

1) Представления о мире, созданном руками человека Интерес к объектам, 

изготовленным руками человека.  

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.  

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности.  

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о  

профессиональных и социальных ролях людей.  

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка.  

Представления о социальных ролях людей, правилах поведения согласно социальной роли.  

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли.  

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта соответствующих возрасту и полу ребенка.  

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

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

Умение находить друзей на основе личностных симпатий.  

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой и доступной трудовой деятельности.  

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов и возможностей;  

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни.  

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности.  

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе.  

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников;  

6) представления об обязанностях и правах ребенка.  

Доступные представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и другие.  

Доступные представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), гражданина и 

другие;  

7) Формирование представления о России.  

Доступные представления о государственной символике.  

Доступные представления о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России.  

Искусство  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни.  

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
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Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности.  

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

Музыка:  

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении.  

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

2) готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.  

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

Технология  

Предметные действия:  

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

-интерес к предметному рукотворному миру;  

-умение выполнять простые действия с предметами и материалами;  

-умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при выполнении 

трудовых операций);  

-умение следовать алгоритму, расписанию при выполнении предметных действий.  

Домоводство:  

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе.  

-Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми.  

-Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в 

школе.  

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факторов:  

- особенности текущего двигательного, сенсорного, психического и соматического 

состояния каждого обучающегося;  
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- в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь);  

- формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей;  

- способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

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

практических заданий;  

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, 

по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым);  

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по 

образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе со 

взрослым);  

- выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и на возможности потенциального развития;  

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки АОП на 

основе СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

Физическая культура  

Адаптивная физическая культура (АФК):  

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

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

- освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью умение устанавливать связь телесного 

самочувствия с физической нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые 

ощущения в мышцах после физических упражнений.  

Результаты освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.4) дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы  

Итоговая оценка качества освоения глухими обучающимися АОП НОО (вариант 6.4) 

осуществляется образовательной организацией.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП является достижение 

результатов освоения СИПР.   

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимся 

СИПР, отражающую следующие компоненты образования:  

• что обучающийся должен знать и уметь на данном этапе образования;  

• что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике;  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  



 

14 

 

При оценке результативности обучения учитывается, что у обучающихся могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но 

это не рассматривается как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд факторов: 

• особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося;  

• в процессе предъявления заданий используются все доступные обучающемуся 

средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь);  

• формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью обучающихся;  

• способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

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

выполнения практических заданий;  

• в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

обучающимся задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

педагогическими работником, совместно с педагогическим работником);  

• при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности обучающегося (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с педагогическим работником);  

• выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», то есть возможностей 

потенциального развития;  

• выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки 

СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, 

сформулированных в СИПР.   

Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью (значительной или 

частичной физической, по образцу, подражанию или по инструкции) обучающийся 

выполняет осваиваемые действия и насколько он использует сформированные 

представления для решения жизненных задач.  

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 

предмету, включенному в СИПР обучающегося.   

На основе анализа результатов выполняется оценка динамики развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе).   

Экспертная группа объединяет представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с обучающимся, включая членов его 

семьи.   

Задача экспертной группы - выработка согласованной оценки достижений 

обучающегося в сфере жизненной компетенции.   
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Основой служит анализ поведения обучающегося и динамики его развития в 

повседневной жизни.   

Результаты анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение результатов освоения программы коррекционной работы (специальной 

индивидуальной программы развития).  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

 деятельности),  коррекционных  курсов  соответствуют требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

2.1.1. Рабочая программа  учебного предмета «Общение»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Общение» АОП НОО (вариант6.4) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны 

определяться с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов.  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

1. Общение и чтение:  

а) овладение доступными средствами коммуникации и общения -  

вербальными и невербальными:  

-способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм, графических 

изображений), неспецифических жестов;  

-умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 

компьютеры), коммуникативными тетрадями, жестом,  

взглядом;  

б) умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач;  

-умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения;  

-умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование доступных 

жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, планшет);  

в) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием  

окружающего мира, личным опытом обучающегося:  

-понимание  слов,  обозначающих  объекты,  явления  природы,  

рукотворного мира;  

-умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях;  
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-различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий;  

-чтение в доступных обучающемуся пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  

2. Письмо:  

-умение при возможности писать буквы, слоги, слова;  

-выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося);  

-списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.  

  

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Математические представления»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» АОП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны 

определяться с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления:  

• умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине;  

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

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

маленький);  

• умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности.  

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных обучающемуся пределах, счет, решение простых арифметических задач 

с опорой на наглядность:  

• умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой;  

• умение пересчитывать предметы в доступных обучающемуся пределах; -умение 

представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти;  

• умение обозначать арифметические действия знаками;  

• умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач:  

• умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами;  

• умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами;  

• умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия;  

• умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона.  

 

2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Развитие речи и окружающий 

природный мир»  
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Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи и окружающий 

природный мир» АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания.  

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны 

определяться с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов.  

Планируемые результаты освоения программы  

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям:  

• интерес к объектам и явлениям неживой природы;  

• расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

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

ископаемых);  

• представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека:  

• интерес к объектам живой природы;  

• расширение представлений о животном и растительном мире (грибах,  

ягодах, птицах, рыбах);  

• умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за 

ними;  

• умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки).  

Элементарные представления о течении времени:  

• умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года; 

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

месяца.  

 

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Человек»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» АОП НОО (вариант 6.4) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны 

определяться с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

• формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

• представления о собственном теле; 

• распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

• соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале; 

• отнесение себя к определенному полу; 

• умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания;  
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• умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби; 

• представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям; 

• представления о мире, созданном руками человека -интерес к объектам, 

изготовленным руками человека; 

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

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; 

• умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности; 

• расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей; 

• представления о профессиях людей, окружающих обучающегося (учитель, повар, 

врач, водитель); 

• представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), 

правилах поведения согласно социальной роли; 

• определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли; 

• освоение  навыков  учебной  деятельности  и  накопление 

опыта продуктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию 

и формы контакта соответствующих возрасту и полу обучающегося; 

• стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

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

• умение находить друзей на основе личностных симпатий; 

• умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать; 

• умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности; 

• умение организовывать свободное время с учетом своих интересов; 

• накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни; 

• интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; 

• использование простейших эстетических ориентиров и (или) эталонов в быту, дома 

и в школе; 

• умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников; 

• представления об обязанностях и правах ребенка; 

• представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства; 

• представления об обязанностях обучающегося, сына или дочери, гражданина. 

Формирование представления о России. Представление о государственной 

символике; 

• представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России; 

• умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 
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• формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

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

после посещения туалета), чередовать их с занятиями; 

• представления о своей семье, взаимоотношениях в семье; 

• представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Домоводство (самообслуживание)»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство (самообслуживание)» 

АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания.  

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны 

определяться с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

• умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

• умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи, питья и других гигиенических процедурах; 

• умение сообщать о своих потребностях; 

• умение следить за своим внешним видом.  

 

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движение»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» АОП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программой воспитания.  

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны 

определяться с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении:  

• интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах);  

• умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения;  

• освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах;  

• получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности.  

Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях:  
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• умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

• умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

 

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность 

 (лепка, рисование, аппликация)»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания.  

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны 

определяться с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни:  

• интерес к доступным видам изобразительной деятельности;  

• умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация);  

• умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности:  

• получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности;  

• стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы;  

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  

Готовность к участию в совместных мероприятиях:  

• получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности;  

• умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

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

конкурсах рисунков.  

 

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Предметные действия»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Предметные действия» АОП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны 

определяться с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности:  

• интерес к предметному рукотворному миру;  
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• умение выполнять простые действия с предметами и материалами;  

• умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций);  

• умение следовать алгоритму и (или) расписанию при выполнении предметных 

действий;  

• умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: умение 

выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми;  

• умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе.  

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» АОП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны 

определяться с учетом индивидуальных двигательных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать 

возможность достижения планируемых в СИПР результатов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:  

• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в том числе с использованием технических средств); 

• освоение двигательных навыков, координации движений.  

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: умение устанавливать связь телесного 

самочувствия с физической нагрузкой (усталость после активной деятельности, болевые 

ощущения в мышцах после физических упражнений).  

 

2.1.9. Рабочая программа коррекционного курса по учебному предмету «Сенсорное 

развитие»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» АОП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития обучающихся, то есть от того, 

насколько полно обучающийся воспринимает окружающий мир. У обучающихся с ТМНР 

сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития 

обучающегося, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который 

накапливается в процессе восприятия различных ощущений. Обучающиеся с ТМНР 

наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию.  
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Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы.  

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса».  

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений обучающегося, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции обучающегося, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Обучающийся учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) бассейн, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели. Рекомендуется наличие 

водного бассейна.  

Содержание коррекционного курса  

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

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив обучающегося, справа и слева от него. Прослеживание взглядом 

за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед - назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.  

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная 

реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). 

Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение 

тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам 

(температура, фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.  

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

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

сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый).  

Планируемые результаты освоения курса  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА.  
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2.1.10. Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия 

(Психомотрика и развитие деятельности)»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия 

(психомотрика и развитие деятельности)» АОП НОО (вариант 6.4) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 

обучающихся с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи обучающемуся необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами.  

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами».  

В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 

предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание, которые в 

дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 

доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины).  

Содержание коррекционного курса  

Действия с материалами:  

• сминание материала; 

• разрывание материала;  

• размазывание материала;  

• разминание материала;  

• пересыпание материалов;  

• переливание материалов; 

• наматывание материала.  

Действия с предметами:  

• захват, удержание, отпускание предмета;  

• встряхивание предмета;  

• толкание предмета;  

• вращение предмета; 

• нажимание на предмет (всей рукой, пальцем);  

• сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками);  

• тянуть предмет;  

• вынимание предметов;  

• складывание предметов;  

• перекладывание предметов;  

• вставление предметов;  



 

24 

 

• нанизывание предметов.  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА.  

 

2.1.11. Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» АОП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства обучающихся с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому работа по поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков 

является целью данного коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной 

физической культуры.  

Содержание коррекционного курса:  

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

сосудистой системы и других внутренних органов);  

• мотивация двигательной активности;  

• поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

• обучение переходу из одной позы в другую;  

• освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации);  

• формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;  

• развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

• формирование ориентировки в пространстве;  

• обогащение сенсомоторного опыта.  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА.  

 

 2.1.12. Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» АОП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Общение является неотъемлемой составляющей жизни человека. Каждый человек 

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

другими окружающими людьми. Для обучающегося с ТМНР обучение общению 

представляет большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о 

помощи, реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является тем 

средством, с помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. 
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Обучающийся с ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным 

окружающим, что затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации 

является обучение использованию альтернативных средств коммуникации. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

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

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение».  

Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение альтернативной 

коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит обучение умению 

пользоваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 

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

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства, а также 

компьютерные программы и синтезирующие речь устройства.  

Содержание коррекционного курса:  

• освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы;  

• освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как 

средства коммуникации; 

• составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах.  

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА.  

  

2.2. Программа формирования базовых учебных действий  

2.2.1. Цели и задачи программы формирования БУД  

Программа формирования БУД обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (далее 

программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных классах и 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и предметным 

результатам освоения АОП НОО.   

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности, в процессе реализации программы коррекционной работы.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с НОДА.   

Цель программы формирования БУД: формирование обучающегося с НОДА как 

субъекта учебной деятельности.   

Задачи:  

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

• овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности;  

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО  

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся.  
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Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности 

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

окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи, 

образовательной организации, коллектива и стремления следовать им; ориентации 

на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; личностного самоопределения в учебной, 

социально-бытовой деятельности; восприятия «образа Я» как субъекта учебной 

деятельности; внутренней позиции к самостоятельности и активности; развития 

эстетических чувств; -развитие умения учиться на основе: развития познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развития 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей.  

 

2.2.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов  

В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов.  

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.   

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа БУД   Перечень БУД  

  

Образовательная 

область  

Учебный 

предмет  

Личностные 

учебные действия  

  

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, 

друга  

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Математика  Математические 

представления  
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способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей  

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Технологии  Технология  

положительное отношение к  

окружающей действительности, 

готовность  к организации 

взаимодействия  с ней и 

эстетическому ее восприятию 

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Искусство  Музыка  

Изобразительная 

деятельность  

Физическая  

культура   

  

Адаптивная 

физическая 

культура  

Технология  Технология  

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной  

частей  

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей  

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Математика  Математические 

представления  

Технологии  Технология  

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе  

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Физическая  

культура   

  

Адаптивная 

физическая 

культура  

Технологии  Технология  

готовность к безопасному и 

бережному поведению в  

природе и обществе  

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Математика  Математические  

представления 

  Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

  Физическая  

культура   

Адаптивная 

физическая 

культура 
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  Технология Технология 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с  

одноклассниками и учителем 

Язык  и речевая  

практика 

Общение 

Математика Математические 

представления 

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

 Искусство Музыка  

Изобразительная 

деятельность  

 Физическая  

культура   

  

Адаптивная 

физическая 

культура  

 Технология  Технология  

 обращаться за помощью и 

принимать помощь  

Технология  Технология  

 Искусство  Музыка  

Изобразительная 

деятельность  

 Математика  Математика  

 слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах  

деятельности и быту  

Технология  Технология  

  Искусство  Музыка  

Изобразительная 

деятельность  

  Математика  Математические 

представления  

  Физическая  

культура   

  

Адаптивная 

физическая 

культура  

 сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технология  Ручной труд  

 Искусство  Музыка  

Рисование  

 Физическая  

культура   

  

Адаптивная 

физическая 

культура  

 доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно  

взаимодействовать с людьми  

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий  

природный мир  

  

 Технология  Технология  

 Искусство  Музыка  

Рисование  
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 Физическая 

культура   

Адаптивная 

физическая  

    культура  

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной  

ситуации  

 Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Физическая  

культура   

  

Адаптивная 

физическая 

культура  

Регулятивные 

учебные действия  

входить и выходить из учебного 

помещения со  

звонком  

 Язык  и  речевая  

практика  

  

Окружающий мир  

  

  

  

Математика  

  

  

Искусство  

  

  

  

  

Технология  

  

Физическая  

культура   

  

Общение   

  

  

Развитие речи и 

окружающий  

природный мир  

  

Математические  

представления   

  

Музыка  

Изобразительная  

деятельность  

  

  

Технология  

  

Адаптивная 

физическая 

культура  

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного 

помещения)  

пользоваться  учебной  

мебелью  

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за  

парты и т.д.)  

работать  с  учебными  

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 

рабочее  

место  

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану 

и  

работать в общем темпе  

активно  участвовать  в  

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников  

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов  

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения  

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  
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Познавательны е  

учебные действия  

выделять существенные, общие 

и отличительные  

свойства предметов  

 Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Математика  Математические 

представления  

Окружающий мир  Развитие речи и 

Окружающий  

природный мир  

Искусство  Изобразительная 

деятельность  

устанавливать видородовые 

отношения предметов  

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Математика  Математические 

представления  

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на  

наглядном материале  

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Математика  Математические 

представления  

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

Искусство  Изобразительная 

деятельность  

пользоваться  знаками,  

символами,  предметами- 

заместителями  

Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Математика  Математические 

представления  

Искусство  Музыка   

Изобразительная 

деятельность  

читать  Язык  и  речевая  

практика  

Общение  

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

писать  Язык  и  речевая  

практика  

Русский язык  

  

  выполнять арифметические 

действия  

Математика  Математические 

представления  
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  наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и 

других носителях)  

Язык  и  речевая  

практика  

  

  

Математика  

  

Искусство  

  

Общение   

  

  

  

Математические 

представления 

Рисование  

  

  

2.2.4. Характеристика базовых учебных действий обучающихся с НОДА  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения школьника.   

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.   

Функции базовых учебных действий:  

• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

• реализация преемственности обучения на всех уровнях образования;  

• формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению;   

• обеспечение целостности развития личности обучающегося.   

С учетом возрастных особенностей обучающихся базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.   

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений 

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.   

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.   

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия включают:  

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;   
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• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  -целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей;  

• самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о, этических нормах и правилах поведения в современном обществе;   

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия включают:  

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

класс, учитель-класс);   

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;   

• обращаться за помощью и принимать помощь;   

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;   

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;   

• доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно  

взаимодействовать с людьми;   

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают:  

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);   

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;   

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;   

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия включают:  

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;   

• устанавливать видо-родовые отношения предметов;   

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;   

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;   

• читать;   

• писать;   

• выполнять арифметические действия;   

• наблюдать;   

• работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях).  
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2.2.5. Оценка сформированности базовых учебных действий  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.   

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую система 

оценки:   

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи;  

2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения.   

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ образовательная 

организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.  

  

2.2.6. Описание преемственности программы формирования базовых учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, от 

начального к основному общему образованию.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход обучающегося с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования и далее на уровень 

основного общего образования.   

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Преемственность перехода от дошкольного к начальному общему образованию  

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

включает в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
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кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

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

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

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.   

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

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

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

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

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

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

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

и личностных качеств, самокритичностью.   

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

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

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.   

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы.   

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.   

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма 

и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 
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в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Преемственность перехода от начального общего к основному общему 

образованию  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка) 

и др.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения.   

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы БУД, а 

также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования.   

 

2.3. Программа коррекционной работы  

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы  

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с 

учетом ИПРА.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА.   

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 

помощи обучающимся с НОДА в освоении АОП НОО для обучающихся с НОДА, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР.  



 

36 

 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жизненной 

компетенции ребенка с НОДА, сказываясь на результатах образования в целом.  

Задачи программы коррекционной работы:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их развитии;   

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ИПРА);  

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

обучающихся с НОДА;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;   

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с 

НОДА;  

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с НОДА;  

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося с НОДА;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с НОДА.  

  

2.3.2. Направления программы коррекционной работы   

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

• мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с НОДА;  

• перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных 

потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и 

освоение ими АОП НОО.  

Данный перечень включает:  

• игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций  

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося с НОДА;  

упражнения, направленные на развитие обучающегося с НОДА;  

• создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных видах 

учебной деятельности;  

• приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.  

  

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы  

Принципами программы коррекционной работы являются:  
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• соблюдение интересов обучающихся с НОДА;  

• создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей 

и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, 

социальной адаптации;  

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно-

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе 

формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в 

обществе;  

• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;   

• содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его 

особыми образовательными потребностями;  

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности 

при решении жизненных задач; 

• обеспечение развития обучающихся с НОДА с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.  

  

2.3.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с 

НОДА включает:   

• проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программы индивидуального 

маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных особенностей;  

• разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся;  

• проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с НОДА, его индивидуальных особенностей;   

• мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АОП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений.   

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НОДА 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки решения о 

перспективах его дальнейшего обучения.  
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2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы   

Направлениями коррекционной работы являются:  

• диагностическая работа;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• консультативная работа;  

• информационно-просветительская работа.  

Диагностическая работа  

Цель: своевременное выявление у обучающегося с НОДА особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации.  

Содержание деятельности:  

• проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся 

при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;   

• систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  

• систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы;  

• психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной помощи 

обучающимся с НОДА;  

• изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии 

с выявленными особенностями и потребностями обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;  

• другое.  

Коррекционно-развивающая работа  

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с НОДА.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с НОДА 

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки, преодолевать 

трудности во взаимодействии с окружающими, развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации и др.;  

• обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

• организация и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, 

требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;  

• взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с НОДА.  

Курсы коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:   

• «Cенсорное развитие»;  

• «Предметно-практические действия (Психомоторика и развитие деятельности»);  

• «Двигательная активность»;  

• «Альтернативная коммуникация».  

Коррекционный курс «Сенсорное развитие»  

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы.  
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Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса».  

Коррекционный курс «Предметно-практические действия (Психомоторика и 

развитие деятельности»)  

Целью  обучения  является  формирование  целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами.  

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами».  

Коррекционный курс «Двигательная активность»  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной 

физической культуры.  

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация»  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение 

альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит 

обучение умению пользоваться этим средством.  

Коррекционно-развивающие занятия  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций.  

Задачи коррекционно-развивающих занятий:  

• 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.  

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

• на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  

• на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

• на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут.  

Абилитация обучающихся  

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Консультативная работа  

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у 

участников образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с НОДА АОП 

НОО.  

Содержание деятельности:  
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• выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

образования и др.;  

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время;  

• другое.  

Информационно-просветительская работа  

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного 

процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

 Содержание деятельности организация разъяснительной деятельности по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с НОДА и др.   

  

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА 

специалистами различного профиля;  

• социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами.  

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с НОДА, предполагает:  

• 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, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка с НОДА и способствует эффективному решению 

его проблем.   

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

НОДА.  

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).   

Социальное сетевое партнёрство направлено:  
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• на сотрудничество с образовательными организациями и другими организациями и 

учреждениями по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с НОДА;  

• на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с НОДА;  

• на сотрудничество с родительской общественностью.  

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с НОДА  

Представлены в АОП НОО в п.3.5.  

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы   

Представлены в АОП НОО в п.1.2.  

  

2.4. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка  

Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) 

является обязательной частью ФАООП УО. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

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.  

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.   

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса.  
Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители, социум.  

В МОУ ИРМО «Грановская СОШ» обучаются дети по основной 

общеобразовательной программе, а также адаптированной основной общеобразовательной 

программе. 

 Программа предназначена для проведения воспитательной коррекционно-

педагогической работы с учащимися 1 - 4 класса с нарушением интеллекта. Рабочая 

программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью является составной частью 

комплекса программно-методического обеспечения воспитательного процесса, 

включающего в себя педагогический совет, методическое объединение классных 

руководителей, план воспитательной работы школы, планы работы классных 

руководителей, специалистов коррекционно-развивающего блока, специалистов 

психолого-педагогической службы. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 
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традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 

основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет 

в формировании жизненной компетенции обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития, развитии 

их личности с целью максимально возможной социализации и интеграции в общество.  

Программы воспитания обучающихся направлены на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. Ответственность за реальное воплощение воспитательной 

деятельности в школе распределена между всеми педагогическими работниками.  

Педагогический коллектив считает ведущим деятельностный и 

дифференцированный подход.  

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания понимается не только как 

передача духовно-нравственных нормы, установок жизни, усвоение и принятие учащимися 

базовых национальных ценностей, но и как процесс обретения духовно-нравственного и 

социального опыта.  

Деятельностный подход подразумевает включение школьников с ОВЗ в следующие 

виды деятельности: социально-значимую, патриотическую, учебную, трудовую, в 

деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, общение с 

другими людьми и др. В процессе активного участия в разнообразной деятельности у 

обучающихся развивается понимание (осознание) того, как необходимо осуществлять, 

формируются чувства совести и ответственности, вырабатываются навыки поведения и 

укрепляется воля, что в своей совокупности и характеризует те или иные нравственные 

отношения (патриотизм, трудолюбие и т.д.). Деятельностный подход основан на принципе 

единства сознания и деятельности, разрабатываемый психологической наукой.  

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения программы 

воспитания. Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Реализация программы воспитания происходит с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Под особыми образовательными потребностями детей с 

ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие 

первичного дефекта. Учет таких потребностей вызывает необходимость создания условий, 

способствующих развитию способностей обучающихся решать насущные жизненные 

задачи. Для обучающихся с умеренной умственной отсталостью: опора на жизненный опыт, 

стимулирование активности каждого ученика, создание положительной эмоциональной 

атмосферы, адаптация материала. Для обучающихся с НОДА: расширение социального 

опыта, мотивацию взаимодействия со сверстниками, развитие речевых и коммуникативных 

возможностей, самостоятельности и потребности в самореализации. Для обучающихся с 

РАС: опора на личный жизненный опыт, развитие коммуникативных возможностей, учёт 

актуальных интересов, создание психологически комфортной, спокойной обстановки.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: коррекционно-развивающей 

и компенсирующей направленности духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

Этот принцип предусматривает такую организацию деятельности, благодаря 

которой необходимые социокультурные нормы и ценности, недоступные для освоения 

обычным путем, будут осваиваться им с использованием специальных средств и обходных 
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путей, через развитие компенсаторных механизмов в сенсомоторике и психике, 

привлечение ресурсов узких специалистов, доступная предметно-развивающая среда, 

созданная с учетом особых образовательных потребностей школьников и т.д.; культура 

взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников воспитательной 

работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, и инвалидностью, самого обучающегося, 

педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и его семье; ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; организация основных совместных дел, образовательных 

событий, мероприятий, включающих обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы; неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности; учет индивидуальных особенностей воспитанника, его уровень развития, 

при включении в различные виды деятельности, предоставляет каждому ребенку 

возможность самореализации; поддержка максимально возможной самостоятельности 

обучающегося, с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая 

и социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей).  

Культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; здоровьесбережение как 

ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление ценности здоровья, 

здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей и умением 

грамотно обходиться ограничениями; последовательное дозированное вовлечение семьи 

обучающегося, включая братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно 

значимых общих дел, событий, мероприятий. наличие мотива деятельности - требует 

наличия у детей осознанного включения в деятельность.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

школьные педагогические проекты, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; важной чертой каждого проекта и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; в школе 

создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до участника и организатора); в 

проведении общешкольных дел. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Привлечение родителей позволяет выстроить максимально адресную совместную 

воспитательную работу согласно родительским ожиданиям, запросам, а также 

профессиональным интересам и возможностям конкретного педагогического коллектива. 
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Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьей каждого воспитанника.  

Формы участия родителей или законных представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением:  

• социальные заказчики образовательных услуг;  

• эксперты качества образования;  

• защитники прав и интересов ребёнка.  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Традиционные мероприятия, включённые в школьные проекты: линейки, 

посвященная Дню знаний, последнему звонку, дню самоуправления в честь Дня учителя, 

концерты, посвящённые Дню учителя, Дню матери, 8 Марта, новогодние мероприятия, 

спортивные соревнования ко Дню защитника Отечества, мероприятия ко Дню Победы.  

Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

образовательных отношениях. МОУ ИРМО «Грановская СОШ» взаимодействует с 

социальными партнерами (договор, соглашение): 

• Дом культуры «Овация» д. Грановщина МУК «Культурно-спортивный 

комплекс» Уриковского муниципального образованияГАУ ДО «Центр развития 

дополнительного образования детей»;  

• МУ «Социально-культурный спортивный комплекс» Оекского МО (Дом 

культуры с. Оёк); 

• Конно-оздоровительный центр фонда Тихомировых 

• Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурный 

комплекс» Уриковского МО; 

• АНО «Добровольческий спасательный отряд 111.62»; 

• ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Иркутского района». 

Цель и задачи воспитания  

Воспитательная программа определяет цели воспитания с учетом приоритетов 

введение ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), интересов учащихся и их родителей.  

Воспитательная работа решается путем проведения системы коррекционных 

мероприятий, направленных на смягчение недостатков развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР, на формирование их личности и социальную адаптацию на основе 

специальных педагогических приемов.  

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, 

влияние социальной, предметно-эстетической среды.  

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы.  

Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей в доступном для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития объеме (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  
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• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития социально значимых знаний - знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел в будущем.  

Цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Приоритетные ценностные отношения:  

• к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и 

обучающимся; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне;  

• к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно 

значимых задач, жизненных целей;  

• к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения;  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с другими людьми;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

• реализовывать воспитательные возможности школьных проектов, поддерживать 

традиции их коллективного проведения и организации;  

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации;  

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, 

вовлекать педагогических работников дополнительного образования в 

обсуждение совместной воспитательной работы;  
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• использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, 

поддерживать использование на уроках адекватных форм занятий с 

обучающимися;  

• максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 

коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в 

обсуждение воспитательных задач и способов их решения;  

• развивать взаимодействие между педагогическими работниками и 

последовательность в решении воспитательных задач. выявлять и поддерживать 

детские инициативы и самостоятельность на доступном для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития уровне;  

• организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, 

знакомить с миром профессий;  

• развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и 

коммуникативную среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания.  

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

Стремление педагогических работников к достижению цели программы воспитания 

предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в 

личностных образовательных результатах обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, а не единый уровень воспитанности. В этой связи 

важны скоординированные усилия всего школьного коллектива, вовлечение в 

воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для него людей.  

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных образовательных результатов, указанных в ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), связанных с:  

• социально-эмоциональным участием в процессе общения и совместной 

деятельности;   

• формированием социально ориентированного взгляда на окружающий мир, 

уважительного отношения к окружающим;  

• овладением начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• освоением доступных социальных ролей;  

• развитием мотивов учебной деятельности и формированием личностного смысла 

учения;  

• развитием самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

• формированием эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитием этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитием навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  
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• формированием установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям.  

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании жизненной 

компетенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребенком, 

педагогическим работниками, другими обучающимися, родителями (законными 

представителями); на профилактику конфликтов в классе, образовательной организации, на 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в обучении; развитие компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; систематическое и целенаправленное 

развитие всех органов чувств.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.  

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут:  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

школу, страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;  

• не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

• опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье;  

• проявление положительных эмоций и добрых чувств в отношении других людей, 

используя общепринятые формы общения, как вербальными, так и невербальными 

средствами проявление сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• положительное отношение к учебному труду;  

• первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми, участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности. первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире, в поведении, поступках людей;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

Инвариантные модули Модуль «Классное руководство»  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя: изучение особенностей 

личностного развития обучающихся класса;  

Формы и виды деятельности:  

• наблюдение;  

• изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы;  
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• изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности 

в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования 

мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной 

активности обучающихся;  

• диагностика личностных результатов.  

Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка:  

• реализация социального проекта класса, повышающего уровень социализации 

учащихся, привлекающего внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам школы, города, края, страны, вовлекающего учащихся в реальную 

практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем;  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями 

с участием родителей;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

Сплочение коллектива класса через:  

• игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

• однодневные походы и экскурсии;  

• совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности, сюрпризы, творческие 

подарки;  

• установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение общешкольных мероприятий);  

• сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; создание 

ситуации выбора и успеха.  
Формирование и развитие коллектива класса  

Формы и виды деятельности:  

• создание условий для самореализации детей с разными потребностями, 

установление доверительных отношений с учащимися класса, значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  
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• совместная выработка законов класса, помогающих освоить социальные нормы и 

правила, проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива, общения.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событиям в классе, стране; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; общешкольные проекты; походы и экскурсии, организуемые вместе с 

родителями. выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  

• изучение динамики формирования личностных результатов учащихся через 

наблюдение за поведением учащихся в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в социальных играх, беседах по 

нравственным проблемам;  

• работа классного руководителя с учащимися, находящихся в состоянии стресса и 

дискомфорта. Осуществление поддержки в решении важных для них жизненных 

проблем, когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

Работа с учителями, преподающими в классе  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с учителями, 

преподающими в данном классе; с учителями-дефектологами (олигофренопедагогами), 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, социальными педагогами.  

Формы и виды работы:  

• посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, работа с педагогом-психологом;  

• привлечение учителей-предметников, учителей-дефектологов, учителей-логопедов 

к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся;  

• участие в работе психолого-педагогического консилиума.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• организация родительского просвещения (проведение собраний, лекториев, 

подготовка информации на сайт школы, мастер-классы и т.д.);  

• организация работы родительских комитетов классов, привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса, участию в мероприятиях; 

•  помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками, в 

вопросах воспитания и социализации детей с ОВЗ;  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  
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• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы;  

• индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий. 

Работа с обучающимися, состоящих на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на выявление детского и 

семейного неблагополучия. 

Формы и виды работы: 

• ведение социального паспорта семьи, обучающего;  

• вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 

классе, делегирование отдельных поручений;  

• ежедневный контроль за посещаемостью, поведением, своевременное выявление 

девиантных проявлений (противоправное, зависимое, агрессивное поведение, 

буллинг) у обучающихся, осуществление необходимой педагогической коррекции;  

• сотрудничество с семьей, через привлечение родителей к реализации ИПР;  

• взаимодействие со службами профилактики. 

 Работа с обучающимися по воспитанию и формированию культуры безопасного 

поведения направлена на формирование безопасных поведенческих мотивов, развитие 

способностей принятия безопасных решений в быту и профессиональной деятельности.  

Формы и виды работы: классные часы, инструктажи, уроки интернет, 

кибербезопасности, экскурсии, походы, квест-игры, практические упражнения по 

применения полученных знаний и отработки умений. 

Модуль «Школьный урок»  

C целью реализации воспитательного потенциала урока предъявляются следующие 

дидактические требования:  

• неразрывность образовательной, воспитательной и коррекционной целей урока;  

• правильный выбор учебного материала и методов для каждой части урока;  

• сочетание индивидуальной, групповой и фронтальной работы;  

• организационная четкость урока;  

• реализация деятельностного и дифференцированного подхода.  

Важно установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности.  

Воспитательный характер урока определяется не только содержанием материала, но 

и способом изучения материала на уроке. Если учащиеся в процессе усвоения учебного 

материала осмысливают его, делают сравнения, выводы, выражают свои мысли в речи, 

воспитательная ценность урока значительно возрастает. Необходимо привлечение 

внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения.  

Педагогу необходимо использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе.  

Дозировка материала урока определяется требованиями программы и 

возможностями учеников. Учебный материал урока, как с точки зрения его качества, так и 

с точки зрения количества должен быть посилен для ученика.  
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Особое внимание следует обращать на подбор методов обучения и на разнообразие 

деятельности учащихся на уроке.  

Наиболее целесообразным является сочетание наглядных, словесных и 

практических методов обучения, применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися:  

• дидактических игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока.  

Воспитательный компонент проявляется в постепенном и последовательном 

введении того или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся правила 

поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться успехам 

других и признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом 

и обучающимися, искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах 

обучающихся, оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом.  

С изменением возраста учащихся меняется характер изложения и объяснения 

учителем нового материала. Увеличивается объем нового материала, изменяются приемы 

повторения и закрепления. Учитель так организует повторение и закрепление, чтобы 

учащиеся воспроизводили не только то, что им известно, но и раскрывали новые связи и 

отношения в предметах и явлениях.  

С возрастом учащихся меняется и характер их деятельности на уроке: возрастает 

самостоятельность в овладении знаниями, умениями и навыками, расширяется их опыт и 

углубляется подход к разнообразной практической и общественно полезной деятельности 

и др. Участие детей в практической деятельности (лепке, рисовании, изготовлении макетов 

и т. п.) способствует более глубокому осмысливанию учебного материала, делает материал 

урока более близким и доступным для них.  

Важным дидактическим требованием к уроку в специальной коррекционной школе 

является правильное сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы 

учащихся. При организации групповой работы необходимо учить правильно 

взаимодействовать, сотрудничать с одноклассниками, побуждать соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Очень важным моментом групповой работы, способствующий сплочению учеников, 

созданию положительной атмосферы, мотивации к деятельности являются ритуалы начала 

и окончания уроков. Ритуалы – это установленный порядок выполнения определенных 

действий. Ритуалы базируются на повторяющихся ритмах, что вызывает у ребенка чувство 

преемственности и неизменности, подготовленность к последовательным событиям.  

В качестве ритуалов начала уроков, на физминутках используются 

кинезиологические упражнения. В ритуале начала урока – целеполагание, в ритуале 

окончания урока большая роль принадлежит рефлексии. В ходе рефлексии, учащиеся 

контролируют достижение цели урока классом и каждым учеников в отдельности.  

На уроках педагоги используют упражнения, направленные на развитие 

психических процессов.  

Разумное сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы на уроке 

позволяет проводить учебные занятия таким образом, что наиболее подготовленные 

учащиеся не задерживаются в работе, а менее подготовленные равняются на них.  

Организационная четкость урока определяется продуманной структурой, зависящей 

от целей и типа урока, а также дидактической, психологической и методической его 

завершенностью. Дидактическая законченность урока — это соответствие структуры и 
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результатов урока поставленной дидактической цели. Психологическая завершенность 

урока определяется возникающим у учащихся и учителя чувством удовлетворения 

полученными знаниями и деятельностью на уроке. Методическая законченность урока 

выражается в четко продуманной методике, которая соответствует цели и содержанию 

урока и позволяет наиболее успешно решить поставленную дидактическую задачу.  

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

• правила кабинета;  

• практикоориентированность;  

• ежегодная школьная научно-практическая конференция;  

• шефство сильных учеников в классе над более слабыми;  

• интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию.  

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-

развивающего профиля: ведение совместных документов, например «Индивидуальная 

карта развития», открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, 

достигнутые ребенком, педагогические находки, освоенные обучающимися способы 

работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для 

конкретных обучающихся; разработка и проведение совместных педагогических 

мастерских, так называемых «бинарных уроков», включающих педагога-предметника и 

специалистов коррекционно-развивающего профиля в рамках решения воспитательных и 

коррекционно-развивающих задач; по согласованию с педагогом дополнительного 

образования «срежиссированная» опора в процессе урока на знания и умения; личностные 

образовательные результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования 

(посещение кружков, секций).  

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Цель внеурочной деятельности:  

• содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному, 

физическому развитию обучающихся, создание условий для приобретения ими 

позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, 

проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, применения 

полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях;  

• формирование у воспитанников социально значимых моделей поведения и общения. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям  

Коррекционно-развивающие занятия создают условия для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, осуществления индивидуальноориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся, осуществления возможности освоения 

обучающимися АООП, их адаптацию и социализацию. Содержание коррекционно-

развивающей области представлено обязательными коррекционными курсами в 

соответствии с АООП.  

Содержание коррекционной и коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со 

специалистом; помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, 

умению максимально пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной 

самостоятельности, развитию коммуникации, доступным ребенку способом.  



 

53 

 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в 

неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся 

и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г.  

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

представлено следующими обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное 

развитие», «Двигательное развитие», «Предметно-практические действия», 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация», «Коррекционно-развивающие 

занятия».  

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Речевая практика», «Основы коммуникации», «Развитие 

деятельности по самообслуживанию», «Двигательная коррекция».  

Модуль «Внеурочная деятельность» в рамках общеразвивающих занятий 

реализуется через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся 

курсов, студий, кружковой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. 

Такая деятельность, основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах.  

Виды и формы деятельности: 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

• поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили 

познавательные способности, лидерские качества;  

• поощрение педагогического работниками детской активности и творческих 

инициатив.  

Виды и формы деятельности на групповом уровне.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Представлено кружком «Подвижные игры».  

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Представлено: 1-9 кл. 2 вариант факультатив «Разговоры о важном».  

Цель — пробуждение интереса к изучению отечественной истории и культуры, 

воспитание гражданственности и патриотизма, формирование и конкретизация понятия 
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«Родина», осознание собственного отношения к ней; формирование представления о 

культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения.  

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Представлено: 1-9 классы 2 вариант «Я-сам». 

Общекультурная деятельность развивает общекультурные способности, 

эстетические знания, опыт творческой деятельности, творческих способностей, умения 

видеть жизнь глазами творческого человека ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирует активную жизненную позицию.  

Представлено: 1-9 классы 2 вариант кружок «Самоделкин».  

Реализация краткосрочных образовательных практик поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, удовлетворяет запросы родителей. Краткосрочная 

образовательная практика (КОП) — это организованная совместная деятельность, имеющая 

конкретный образовательный результат. КОП организуются для учащихся 1-4 классов 2 

вариант. В разработке и проведении краткосрочных образовательных практик принимают 

участие, как педагоги, так и специалисты ОУ. Возможно привлечение к разработке и 

реализации КОП родителей. Направления КОП: коррекционно-развивающее, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное.  

Примеры КОП: «Пластилинография», «Рисование ватными палочками», 

«Волшебные фигуры» и т.д.  

Модуль «Сотрудничество с семьей, воспитывающей обучающегося с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития»  

Модуль позволяет выстроить максимально адресную совместную воспитательную 

работу согласно родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным 

интересам и возможностям конкретного педагогического коллектива.  

Взаимодействие с семьей выстраивается на признании принципов взаимного 

уважения и разделенной ответственности за процесс и результат воспитательной работы.  

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Направлен для 

вовлечения как родителей (законных представителей) обучающихся, так и их сестер и 

братьев (при наличии).  

Формы участия родителей или законных представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением: социальные заказчики образовательных услуг; эксперты 

качества образования; защитники прав и интересов ребёнка.  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

3. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: общешкольный родительский 

комитет, общешкольное родительское собрание, участвующие в управлении 

образовательной организацией.  
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2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс:  

• Классные родительские собрания (1-9 классы), в тематике которых 

учитываются особые образовательные потребности, возрастные особенности 

детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. 

• Выпуск информационного стенда для родителей: «Новости школы», 

расписание уроков, меню школьной столовой.  

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников:  

• Тематические консультации специалистов дают рекомендации по проблеме, 

которая волнует родителей.  

• Родительские форумы в классных группах в социальных сетях, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации специалистов и педагогов, в том числе с 

использованием материалов интернет-сайтов. 

На индивидуальном уровне: работа с родителями на индивидуальном уровне 

проводится как по инициативе педагогов и администрации школы, так и по 

запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; плановое 

участие родителей (законных представителей) в работе психолого-

педагогических консилиумах образовательной организации с целью обмена 

мнениями о динамике личностных образовательных результатов обучающегося, 

о достигнутых результатах и актуальных дефицитах, совместное определение 

маршрута обучения; индивидуальные консультации школьных специалистов для 

родителей или законных представителей c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС.  

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями: 

индивидуальная беседа, анкетирование.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, событие). 

Модуль «Знакомство с профессиями» 

Деятельность педагогического коллектива по направлению «профориентация» 

включает в себя: знакомство обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития с миром доступных профессий, организацию доступных 

профессиональных проб.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и семьи обучающегося: 

подготовить обучающегося к требованиям современного рынка труда, с учетом 

объективных ограничений здоровья, реальных возможностей и перспектив будущей 

трудовой занятости.  

Виды и формы деятельности: профориентационные классные часы: «Профессии 

моей семьи» (1-4 классы), «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё 

профессиональное будущее» и др.; профориентационные игры, сюжетно-ролевые игры, 

расширяющие представления обучающихся о существующих профессиях. 

Вариативные модули  

Модуль «Школьный педагогический проект»  

Школьный педагогический проект - это одна из форм внеурочной работы, 

совокупность методической, учебной и внеклассной деятельности в школе, 

представляющая многоцелевое единство мероприятий, объединенных общими задачами и 

подчиненная решению этих задач эффективно выстроенной системой мероприятий, 

конкурсов, игр, олимпиад, викторин, спортивных мероприятий и т. п.  
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Срок реализации проекта 1 месяц.  

В течение учебного года проходит 9 проектов.  

Умело продумать, тщательно организовать, наполнить необходимым содержанием 

тематический проект – задача руководителя проекта.  

В реализации проекта принимает участие каждый ученик, родители, педагоги 

школы.  

Используются различные форм работы: коллективные, групповые, индивидуальные.  

Школьный педагогический проект включает в себя традиционные для школьного 

уклада мероприятия (праздники, фестивали, детские творческие конференции, спортивные 

состязания), в которых так или иначе участвует вся образовательная организация.  

В рамках решения воспитательный задач чрезвычайно важен этап планирования 

постепенного включения обучающихся с умственной отсталостью, учет их особых 

потребностей и возможностей. Речь идет как о дозированной нагрузке (физической, 

психологической, сенсорной) на обучающегося, так и о его понимании личного смысла 

участия в общешкольном деле, о значимом посильном вкладе в ключевое для 

образовательной организации мероприятие.  

Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, которое 

направлено на воспитание в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения.  

В рамках решения воспитательный задач чрезвычайно важен этап планирования 

постепенного включения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, учет их особых потребностей и возможностей. Речь идет как о 

дозированной нагрузке (физической, психологической, сенсорной) на обучающегося, так и 

о его понимании смысла участия в общешкольном деле, о значимом посильном вкладе в 

ключевое для образовательной организации мероприятие.  

В адаптированные основные общеобразовательные программы введены 

тематические блоки, направленные на изучение государственных символов Российской 

Федерации, в том числе занятия внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  

В школе введена традиция поднятия Государственного флага Российской Федерации 

и исполнения Государственного гимна Российской Федерации в начале каждой недели на 

торжественной линейке и на общешкольных торжественных мероприятиях.  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется в урочной и внеурочной деятельности.  

Внутришкольная спартакиада организуется с целью комплексного решения проблем 

двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, пропаганды среди подрастающего поколения 

здорового образа жизни, организации досуга обучающихся.  

На школьном уровне:  

• Школьный проект организуется ежемесячно и представляет собой авторскую 

методическую разработку, состоящую из мероприятий разной направленности: духовно-

нравственной, патриотической, спортивно-оздоровительной, художественной и др., 

которые посвящены единой теме.  

• В рамках проектов проводятся традиционные общешкольные мероприятия: День 

знаний, День учителя, День матери, Масленица, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

Победы, День народного единства, День Конституции и другие мероприятия.  

• «Школьные ярмарки» проводятся в сентябре и апреле.  
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• Церемония награждения «За честь школы». Церемония проходит в торжественной 

обстановке в конце учебного года.  

На уровне класса: проведение образовательных экскурсий, реализованных с учетом 

актуальных возможностей здоровья и особых потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, помогают обучающимся расширить 

кругозор, получить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной 

среде, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  

На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого обучающегося с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития в мероприятия в 

одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих; индивидуальная помощь 

ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

мероприятий; наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  при необходимости коррекция 

поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Предназначение школы не только дать необходимый объем знаний учащимся, но и 

сформировать навыки активной жизненной позиции, в том числе потребность в 

самостоятельном принятии решений в различных ситуациях и готовности нести 

ответственность за принятые решения.  

Цель и задачи профилактики, основные направления профилактики в 

образовательной организации.  

Цель: создание условий для позитивной социализации обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития предотвращения социально-

негативных явлений, снижения числа детей группы риска.  

1. Направления профилактики: создание психологически безопасной 

образовательной среды для обучающихся; профилактика аутодеструктивного, 

суицидального поведения несовершеннолетних; профилактика нарушений в поведении и 

быту, на улице, в обществе; профилактику расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные и т.д.); проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма обучающихся, в том числе детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

2. Организация профилактической работы.  

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: программ учебных 

предметов, плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями), 

программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, плана работы 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (с обучающимися, 

родителями, педагогами), заседания Совета профилактики, программы ИПР.  

3. Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально опасном положении. Выявление 

несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально 

опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-

педагогическая). 
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Деятельность Совета профилактики. Деятельности школьной социально-

психологической службы. Деятельность службы медиации/примирения. Организация 

индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика).  

Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация 

межведомственного взаимодействия) и др.  

Мониторинг эффективности проводимой работы: показатели динамики детей 

«группы риска» (детей, состоящих на внутришкольном учете и отдельно иных формах 

учета на одной выборке).  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) 

ребенка (класса) на основе наблюдений, оценки личностных результатов, уровня 

воспитанности, оценка удовлетворенности субъектов образовательной деятельности 

(план работы классного руководителя, план работы педагога-психолога, социального 

педагога). 

Модуль «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей 

среды»  

Помогает включить обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития не только в освоение возможностей открытой безбарьерной среды, 

создаваемой силами взрослых, но и самому принять посильную активную позицию и 

помогать ее развитию и обустройству.  

Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая среда 

образовательной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него уверенности в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком образовательной организации. 

Воспитывающее и коррекционно-развивающее влияние на обучающегося осуществляется 

через различные виды и формы работы по обустройству и освоению предметно-

пространственной среды. Компонент здоровьесбережения окружающего пространства 

является ключевым для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется грамотно 

отобранными стратегиями в соответствии с рекомендациями специалистов с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и 

ресурсов образовательной организации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-пространственной средой школы как:  

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

• организацию и поддержание звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

• деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

Предметно-пространственная и здоровьесберегающая среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль «Взаимодействия с родителями»  

Позволяет выстроить максимально адресную совместную воспитательную работу 

согласно родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным интересам и 

возможностям конкретного педагогического коллектива.  
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития проводится с целью привлечения их 

к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или 

законных представителей школьников в управлении образовательным учреждением: 

социальные заказчики образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники 

прав и интересов ребёнка. Родительские сообщества могут объединять как семьи, 

воспитывающие обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, так и носить смешанный характер, а также организовываться по принципу 

принадлежности к образовательной организации, округу, региону.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности 

посредством различных форм просвещения и консультирования.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность.  

3. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет, общешкольное родительское собрание, 

участвующие в управлении образовательной организацией;  

• общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь 

ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 

сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию.  

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: классные родительские собрания (1-9 классы), в тематике 

которых учитываются особые образовательные потребности, возрастные особенности 

детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников:  

• тематические консультации специалистов дают рекомендации по проблеме, которая 

волнует родителей;  

• родительские форумы в классных группах в социальных сетях, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации специалистов и педагогов, в том числе с использованием 

материалов интернет-сайтов; 

• школьная группа в социальной сети «ВКонтакте» по адресу с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания родителей к школе, информационного продвижения 

ценностей школы. 
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На индивидуальном уровне: работа с родителями на индивидуальном уровне 

проводится как по инициативе педагогов и администрации школы, так и по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций.  

Плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-

педагогических консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о 

динамике личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых 

результатах и актуальных дефицитах, совместное определение маршрута обучения. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальные консультации школьных специалистов для родителей или 

законных представителей c целью координации совместных усилий педагогов и родителей 

по вопросам реализации ФГОС.  

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями: 

индивидуальная беседа, анкетирование. Приоритетная форма организации работы с 

родителями – вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся (совместность, событие). 

Модуль «Социальное партнёрство»  

Позволяет образовательной организации использовать ресурс межведомственного 

взаимодействия с объединениями культуры, спортивными федерациями в рамках 

целенаправленной воспитательной деятельности. Школа взаимодействует с другими 

образовательными организациями, организациями культуры и спорта, общественными 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности 

и традиции уклада школы. 

Сотрудничество МОУ ИРМО «Грановская СОШ»  

№  Название организации  

1  Дом культуры «Овация» д. Грановщина МУК «Культурно-спортивный комплекс» 

Уриковского муниципального образования 

2  МУ «Социально-культурный спортивный комплекс» Оекского МО (Дом культуры с. 

Оёк) 

3 Конно-оздоровительный центр фонда Тихомировых 

4 Муниципальное казенноеучреждение культуры "Социально-культурный комплекс"  

Уриковского МО 

5 АНО «Добровольческий спасательный отряд 111.62» 

6 ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Иркутского района» 

 

Раздел «Самоанализ воспитательной работы»  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего установленными ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются:  

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на культуру взаимного уважения всех участников 

воспитательной работы;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;  

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся - это результат как социального воспитания, в котором 

участвует семья, образовательная организация и другие социальные институты, так 

и стихийной социализации и саморазвития обучающихся;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, согласно которому обобщенные результаты самоанализа 

необходимо тактично и корректно обсудить с родительским сообществом 

образовательной организации, а по поводу динамики личностных результатов 

обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в индивидуальной беседе (по возможности).  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса, являются:  

1) «Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью».  

2) «Направление 2. Качество воспитательной среды в образовательной 

организации».  

Основные направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является мониторинг уровня развития личностных результатов 

у обучающихся.  

Для оценки результатов развития личностных ребёнка используется метод - 

экспертной группы. Данная группа объединяет участников образовательного процесса - 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком (классный руководитель, 

воспитатель, родитель (законный представитель). Задачей экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой 

оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его 

знаний и поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

Для учащихся по ФГОС ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценку осуществляет классный руководитель, воспитатель, родитель 

(законный представитель) при помощи наблюдения. Результаты наблюдения заносят в 

Бланк оценки поведения учащегося. Так же, классный руководитель оценивает знания 

учащихся при помощи Опросного листа.  
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У учащихся не по ФГОС оценивается уровень воспитанности по методике Н.П. 

Капустиной.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью. Анализ осуществляется 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

с привлечением специалистов коррекционно-развивающего профиля, педагога-психолога, 

тьюторов с обсуждением результатов анализа на заседании методического объединения 

классных руководителей, психолого-педагогическом консилиуме (или педагогическом 

совете образовательной организации).  

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития является 

педагогическое наблюдение, дополнительные способы включают в себя беседу с 

родителями (законными представителями) по заранее разработанному плану, 

согласованному с педагогом-психологом; беседу с педагогом дополнительного 

образования (если ребенок посещал объединения дополнительного образования, студии, 

кружки, секции).  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:  

• Какова динамика личностного развития обучающихся: каковы ожидаемые и 

реальные результаты воспитательной работы?  

• Каковы главные достижения обучающихся, с точки зрения педагогических 

работников и специалистов?  

• Какие проблемы воспитательного характера удалось решить в течение учебного 

года и что помогло в этой работе?  

• Каковы дефициты в воспитательной работе образовательной организации? 

Появились ли новые проблемы воспитательного характера? Каковы направления решений 

этих проблем?  

• Какая помощь и какие ресурсы для этого нужны педагогическим работникам?  

2. Качество воспитательной среды в образовательной организации».  

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной 

среды образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью.  

Это могут быть следующие направления:  

• деятельности классных руководителей и их классов;  

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

• организация внеурочной деятельности обучающихся;  

• организацией знакомства с профессиями;  

• проводимых общешкольных дел, мероприятий в рамках школьных педагогических 

проектов;  

• деятельности по профилактике и безопасности;  

• характер и наличие вариативной работы с родителями (законными  

представителями), семьями, воспитывающими обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, включая их нормотипичных братьев и сестер;  

• наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия;  

• развитие этетической предметно-пространственной, здоровьесберегающей и 

социальной безбарьерной среды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к 

реализации этого направления;  

• развитие (состояние) детско-взрослых сообществ в условиях образовательной 

организации;  
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• развитие системы наставничества в образовательной организации.  

Также это может быть направление: анализ характера общения обучающихся друг с 

другом и педагогического работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; по 

выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 

образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается 

инструмент анализа и способы интерпретации. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Направление Критерии Инструмент анализа 

1  Деятельность 

классных 

руководителей и их 

классов  

Удовлетворенность родителей; 

реализованы социальные 

проекты в каждом классе, классе-

комплекте  

Опрос родителей 

Отчёт классного 

руководителя, 

воспитателей  

2  

  

Реализация 

воспитательного 

потенциала урочной 

деятельности  

Динамика развития личностных 

результатов обучающихся  

Мониторинг 

личностных 

результатов  

3  Организуемая 

внеурочная 

деятельность 

обучающихся  

Реализация учебного плана 

внеурочной деятельности  

Реализуемые 

направления  

Охват обучающихся  

4  Организация 

знакомства с 

профессиями  

Организация внеурочной 

деятельности по профориентации  

Опрос родителей  

  

5  Проводимые 

общешкольные дел, 

мероприятия в рамках  

школьных 

педагогических 

проектов  

Удовлетворённость учащихся 

жизнью в школе  

 

6  Деятельности по 

профилактике и 

безопасности  

Отсутствие  правонарушений  Количество учащихся, 

состоящих  

на учете  

7  Работа с родителями  

(законными 

представителями), 

семьями, 

воспитывающими 

обучающихся с  

Удовлетворённость работой с 

родителями   

Опрос родителей  

 Умственной 

отсталостью, включая 

их нормотипичных 

братьев и сестер  

  

8  Наличие и 

эффективность 

сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия  

Организовано сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие   

Кол-во социальных 

партнёров, с которыми 

организована 

совместная 

деятельность  
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9  Развитие эстетической 

предметно-

пространственной, 

здоровьесберегающей 

и социальной 

безбарьерной среды  

Удовлетворённость родителей 

состоянием среды школы  

Опрос родителей  

10  Состояние 

организуемой в школе 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

        Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АОП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии, другие виды деятельности).  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для группы обучающихся с НОДА в структуре ТМНР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.   

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано:  на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и физическом развитии;  
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• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, 

музыкальные занятия).  

В учебный план включается внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Обязательной частью внеурочной деятельности является реализация коррекционных 

курсов и проведение коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной 

работы.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут.  

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

обучающихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития 

личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

В предметной области «Физическая культура» в учебном плане - предмет 

«Адаптивная физическая культура». В случае необходимости возможна замена групповых 

занятий адаптивной физической культурой индивидуальными занятиями для обучающихся 

с тяжелыми двигательными нарушениями. Педагогический работник в таком случае может 

эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного нарушения.  

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного нарушения для 

каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимости 

от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю).  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

обучающихся в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых 

качеств личности.  

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4 строятся на основе 

предметно-практической деятельности обучающихся, осуществляются педагогическим 

работником через систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных 

технологий, включают большое количество игровых и занимательных моментов.  

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных и групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются педагогическим 

работником, исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального 

состояния обучающихся.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются педагогические 

работники (учителя адаптивной физической культуры и инструкторы ЛФК, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи), которые осуществляют диагностику, 

определяют программу коррекции и проводят коррекционные занятия. Кроме того, 
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специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все 

формы образовательного процесса.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ФАОП НОО 

определяет образовательная организация.  

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося.  

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 

недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной 

нагрузки в течение учебного дня и учебной недели соответствуют требованиям 

действующих Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиям.  

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

  

Учебный план ФОП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 6.4).  

  
Предметные области  Классы   

  

  

Учебные  предметы  

Количество часов в неделю  

Подгото 

вительный  

I  II  III  IV  Всего  

 Обязательная часть  

Язык и речевая  Общение  4  4  4  4  4  20  

практика  (общение и чтение)        

Общение (письмо)  3  3  3  3  3  15  

Математика  Математические 

представления  

4  4  4  4  4  20  

Окружающий мир  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

1  1  2  2  2  8  

Человек  1  1  1  1  1  5  

Домоводство  

(самообслуживание)  

1  1  1  1  1  5  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  1  5  
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Изобразительная 

деятельность (лепка, 

рисование, 

аппликация)  

1  1  1  1  1  5  

Технология  Предметные 

действия  

1  1  1  1  1  5  

Физическая культура  Адаптивная 

физическая культура  

3  3  3  3  3  15  

  Итого:  20  20  21  21  21  103  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе  

1  1  2  2  2  8  

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  

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  

При реализации АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) должны быть 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья.  

  

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

Календарный учебный график образовательной организации составлен с учетом 

мнений участников образовательных отношений, плановых мероприятий и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года, с учетом требований действующих санитарных правил. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели.  

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
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-для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры.  

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.   

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организуются перерывы продолжительностью не менее 20 минут.  

 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество учебных 

недель 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
Осенние 

каникулы 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Среда  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24  

Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

 1 четверть - 8 недель. 

Учебных дней при 5-дневной неделе – 41. 

Учебных дней при 6-дневной неделе – 49. 

 10 

календ. 

дней 

    

 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество учебных 

недель 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

Зимние 

каникулы 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

Понедельник  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23  

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24  

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25  

 2 четверть - 8 недель 

Учебных дней при 5- 

дневной неделе – 39. 

Учебных дней при 6-дневной 

неделе – 46. 

 

10 календ. 

дней 

3 четверть - 10 недель 4 дня. 

Учебных дней при 5-дневной неделе – 52 

Для учеников 1-х классов – 48 рабочих дней. 

Учебных дней при 6-дневной неделе –62, 

(56 для учеников 1-х классов) 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество учебных 

недель 

24 25 26 27 Весенние 

каникулы 

28 29 30 31 32 33 34  

Понедельник  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14* 21 28 

Среда  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25 1 

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26 2 
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9 календ. 

дней 

4 четверть - 7 недель 3 дня. 

Учебных дней при 5-дневной неделе – 38 (37*) 

Учебных дней при 6-дневной неделе – 46. 

 

3.3.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по направлениям развития 

личности: коррекционно-развивающие занятия, спортивно-оздоровительное направление, 

социальное направление, духовно-нравственное направление, общекультурное 

направление в таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д.  

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2 классов.  

  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

организуется по двум направлениям:  

1.Уход и присмотр.  

Уход необходим обучающимся с ТМНР, возможности, которых к 

самообслуживанию отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в 

процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность 

осуществляющего уход специалиста не должна сводиться к механическому выполнению 

необходимых действий. Уход должен сопровождаться уважительным, доброжелательным 

общением с ребенком, вызывающим с его стороны доверие и желание взаимодействовать 

со взрослым.  

Присмотр происходит во время свободной деятельности обучающегося с целью 

предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, окружающим 

или имуществу.  

2.Развитие личности:  

социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческого, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как игра, 

соревнование, экскурсии, кружки, проекты и т.д.  

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО  

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.   

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов.   

Задачи организации внеурочной деятельности:  

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

• совершенствование  навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;   

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  
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• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;   

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы;  

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

• формирование культуры поведения в информационной среде.  

  

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  

Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены:  

-особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав);  

-результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности;  

-возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

-особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация.  

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

требования:  

-целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. 

совместной (парной, групповой, коллективной);  

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  

-использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. Возможные формы организации 

внеурочной деятельности:  

-учебные курсы и факультативы;  

-художественные, музыкальные и спортивные студии;  

-соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования;  

-общественно полезные практики и другие.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 

(спортивный комплекс, музей, театр и другие).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 
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внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, библиотекарь и другие).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.  

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на 

одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам  

Направления и цели внеурочной деятельности: 

• Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни.  

• Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

• Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества.  

• Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.  

• Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере.  

• Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.  

• Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития 

ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов.   
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

  

Календарный план воспитательной работы МОУ ИРМО «Грановская СОШ» (далее 

–план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного 

плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.  

  

 Дела, события, Класс Срок Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1.1 Планирование 

воспитательного 

компонента урока   

1-9 

В течение года   
Классные 

руководители  

1.2 Общешкольные 

предметные недели   

1-9 В течение года  Классные 

руководители, 

учителя, 

специалисты.   

1.3 Единый урок безопасности   1-9 В течение года 

 

Директор ОО, 

заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 2. Внеурочная деятельность 

2.1 Я познаю мир 1 – 9 Еженедельно  Специалисты  

2.2 Художественная 

мастерская 

1 – 9 2 раза в неделю Специалисты 

 3. Классное руководство 

3.1 Разговоры о важном 1 – 9 Еженедельно  Классный 

руководитель 

3.2 Индивидуальная  работа 

с обучающимися   

1-9  
В течение года   

  

Классные 

руководители, 

специалисты  

3.3 Индивидуальная 
консультативная работа с 
родителями (законными  

представителями)   

1-9  В течение года  

  

Классные 

руководители, 

специалисты.  

3.4 Работа с 
государственными 
символами России   

1-9  
В течение года   

  

Классные 

руководители   

3.5  Классные  родительские  

собрания   

1-9  В течение года   Классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты.  

 4. Основные школьные дела 

4.1 Общешкольные праздники   1 – 9 В течение года   

 

Заместитель 

директора по ВР. 

Ответственные 
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педагоги   

 5. Внешкольные мероприятия 

5.1 Посещение культурно - 

массовых мероприятий 

1-9 В течение года   

  

Классные 

руководители, 

тьюторы  

 6. Организация предметно-пространственной среды 

6.1 Посещение 

обучающимися кружков и 

секций дополнительного 

образования 

1-8 В течение 

учебного года. 

Педагоги  

6.2 Организация сетевого 

взаимодействия 

1-8 В течение 

учебного года. 

Педагоги 

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

7.1 Тематические 

общешкольные 

родительские собрания   

1-9 В течение 

учебного года.  

Администрация 

ОО, специалисты 

ОО, классные 

руководители 

7.2 
Тематические 

общешкольные классные 

собрания   

1- 9 
В течение 

учебного года.  

Специалисты, 

классные 

руководители, 

воспитатели  

7.3 Консультирование 

родителей (законных 

представителей) на ППк   

1-8  В течение 

учебного года (по 

запросу)   

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР., 

специалисты, 

классные 

руководители, 

педагоги   

 8. Самоуправление 

8.1 Выбор совета класса, 

распределение 

обязанностей, контроль за 

выполнением обязанностей  

2-9 В течение года   Классные 

руководители, 

воспитатели.   

 9. Профилактика и безопасность 

9.1 Коррекционно- 

воспитательная работа   

1 – 9 В течение 

учебного года   

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

9.2  Инструктажи  по   

технике безопасности  
1-9 

В течение 

учебного года   

Классные 

руководители, 

воспитатели   

 10. Социальное партнёрство 

10.1 Дом культуры «Овация» д. 

Грановщина МУК  

1 – 9 В течение 

учебного года  

 

10.2 «Культурно-спортивный 

комплекс» Уриковского 

муниципального 

образования ГАУ ДО 

1 – 9 В течение 

учебного года  
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«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

10.3 МУ «Социально-

культурный спортивный 

комплекс» Оекского МО 

(Дом культуры с. Оёк) 

1 – 9 В течение 

учебного года  

 

10.4 Конно-оздоровительный 

центр фонда Тихомировых 

1 – 9 В течение 

учебного года  

 

10.5 ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

Иркутского района» 

1 – 9 В течение 

учебного года  

 

10.6 АНО «Добровольческий 

спасательный отряд 

111.62» 

1 – 9 В течение 

учебного года  

 

10.7 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Социально-культурный 

комплекс» Уриковского 

МО 

1 – 9 В течение 

учебного года  

 

 11. Профориентация 

11.1 Мир профессий 1 – 4 Еженедельно  Классный 

руководитель 
 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

  

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на:  

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА;  

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров;  

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий;  

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
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начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся;  

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности;  

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества;  

-обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Образовательное учреждение, реализующее АООП НОО, располагает материальной 

и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для общения, проектной и 

исследовательской деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой 

работы, индивидуальной работы, демонстрации своих достижений.  

-спортивный зал, открытый стадион, тренажерный зал, актовый зал.  

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением, 

имеют соответствующий экран и возможность затемнения.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

-реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, 

цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

-создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов;  
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-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

-физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

-занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных 

инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

-планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

-проведения  массовых  мероприятий,  организации  досуга  и общения 

обучающихся;  

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы  

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика 

средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой 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 образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать:  

• управленческую деятельность администраторов основного общего образования, 

примерных учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного 

учреждения, программ развития универсальных учебных действий, модели аттестации 

учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса;  
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• образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);  

• образовательную деятельность обучающих, учителей начальной школы, 

психологов, диагностов.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы.  

   

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями;   

- психолого-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий;  

- обеспечение специализированных условий;  

- обеспечение здоровьесберегающих условий;  

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях  

  

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы   

Кадровые, финансовые условия   

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих психолого-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью в системе школьного образования.  

Образовательная организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.   

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации ― также 

квалификационной категории.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью.  

 В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью принимают 

участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель 

технологии (труда), учитель музыки, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования.  

Учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное образование по направлению 

по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики;  
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Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению 

«Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;   

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки по специальности: «Логопедия»;   

Учитель физической культуры имеет высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта.  

Учитель технологии (труда) имеет высшее профессиональное образование.   

Учитель музыки имеет высшее профессиональное образование по специальности в 

области музыкального образования.  

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже определенного в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

  


