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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования умственно отсталых обучающихся с НОДА МБОУ «-----

-----------------» г. Грозного      (далее – АООП НОО)  – это программа, которая 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО МБОУ «----------------------» г. Грозного  разработана в 

строгом соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ) на основе следующих 

нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации  (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. №26 об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Закон ЧР «Об образовании в Чеченской республике» №37-РЗ  от 

05.11.2014 г.; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата (ПрАООП, вариант 6.3) на 

основе ФГОС НОО ОВЗ; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ «______________» г. Грозного. 

Цель реализации АООП НОО: формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи начального общего образования обучающихся с НОДА на 

основе АООП НОО: 

 удовлетворение потребностей в получении умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА качественного начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП  

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с НОДА (нравственное, эстетическое, 

социальное, интеллектуальное, физическое);

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

НОДА через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

 формирование у обучающихся практических учебных действий;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города); 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в 

условиях организации их общественно полезной деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО. 

В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это предусматривает возможность создания с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП НОО реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по АООП НОО в МБОУ «----------------------» г. Грозного,  

обучающиеся с НОДА с легкой умственной отсталостью получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствуют 

требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех этапах 

обучения и к моменту завершения школьного образования. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения. 

Нормативный срок освоения АООП НОО составляет 5 лет. 

Срок обучения увеличен на один год за счёт введения 

подготовительного класса.2 

АООП НОО в МБОУ «----------------------» г. Грозного  реализуется в 

условиях специального малокомплектного класса для детей с двигательными 

нарушениями и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

специального класса не может превышать 5 детей3 

Обязательными являются организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей и использование СИПР при необходимости. Рабочее место 

каждого обучающегося организуется в соответствии со специфическими 

потребностями детей с НОДА, особенностями развития и особыми 

образовательными потребностями конкретного ребёнка. 

                                                             
2 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.). 
3 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 



8 
 

 

 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов 

как образовательных, так и иных организаций4. 

АООП НОО МБОУ «----------------------» г. Грозного  содержит: 

 планируемые результаты освоения умственно отсталыми 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 систему оценки достижения умственно отсталых обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программу учебных предметов, курсов  коррекционно-развивающей 

области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности; 

 учебный план; 

 систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью. 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У 

детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического 

мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При  

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются 

низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих 

                                                             
4 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



9 
 

 

 

случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.  

Особые образовательные потребности умственно отсталых 

обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать 

мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 
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Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы 

сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая 

направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА и легкой 

умственной отсталостью АООП НОО. 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с НОДА 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА двух видов результатов: личностных и предметных. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО. 

У выпускника будут сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; чувство гордости за свою 

Родину; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;

 чувство любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 
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 адекватные представления о насущно необходимом жизнеобеспечении 

в разных ситуациях; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;

 навыки коммуникации и принятые нормы социального 

взаимодействия;

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;

 умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне; 

 умение писать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

 социально-бытовые навыки, используемые в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Овладение базовыми учебными действиями обучающимися с НОДА с 

легкой умственной отсталостью по итогам начальной школы не 

определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  
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Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования 

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

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы. 

1.2. Планируемые результаты и содержание предметов АООП НОО. 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием с использованием 

компьютера; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
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 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв;  

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 
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 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми 

словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Математика 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 
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 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

 представление об обыкновенных дробях (доля, дробь); 

 выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

 представление о площади фигуры. 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов; 

 использование калькулятора для решения житейских и 

профессиональных задач (расчет стоимости покупок, расчет оплаты 

коммунальных услуг и т.д.). 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100;  
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 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение 

двух видов деления на уровне практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с 

использованием калькулятора. 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 

знание количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 
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 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга; 

 применение элементарных математических знаний для решения 

житейских и профессиональных задач: рассчитывать семейный бюджет, 

разумно пользоваться карманными деньгами и другое; 

 способность пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач; 

 умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество 

произведенной продукции, нумерация домов и т.д.); 

 ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и другими в различных видах обыденной 

практической деятельности. 

Окружающий мир 

Минимальный уровень: 

Элементарные естественнонаучных представления:  

 представления о многообразии и свойствах веществ, параметрах 

пространства и времени; 

 представления об основных характеристиках пространства 

 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, их 

значении в жизни человека; 

Умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей 

действительности. 

 проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой 

природы. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной 

во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование 

умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком 
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 умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

Неживая природа. 

Представления о природных объектах и явлениях на территории 

России и Земного шара. 

 умения ориентироваться в системах естественных и искусственных 

координат. 

Представления о народном хозяйстве России и Чеченской Республики. 

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного 

шара, о населении и его хозяйственной деятельности на территории 

различных стран. 

 понимание необходимости охраны природы. 

 умения вести себя в природе в соответствии с нормами экологического 

поведения. 

Живая природа. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

 владение элементарными правилами безопасного и экологически 

целесообразного взаимодействия с объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях основных 

систем. 

 понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной 

гигиены и владение комплексом необходимых умений. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности 

во взаимодействии со средой. 

 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми. Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 
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душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных 

ролях). 

 представление об индивидуальных особенностях каждого человека 

 знание и соблюдение правил личной гигиены дома, в школе, во время 

экскурсий, походов;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены девушки и юноши; 

 знание вредных последствий для телесной и душевной жизни человека 

от приема наркотических и токсических веществ, алкоголя, табака; 

 знание основных видов семейных отношений и выполнение 

определенных обязанностей в семье (уборка помещения; мытье 

посуды; приготовление несложных видов блюд; забота о младших 

братьях и сестрах и т.д.); 

 знание семейных традиций и морально-этических норм 

взаимоотношений в семье; 

 выполнение правил поведения в семье и следование морально-

этическим нормам взаимоотношений в семье (отношение к старшим и 

младшим поколениям в семье) 

Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка. 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, с взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

 знать и соблюдать основные нормы культурного поведения: в 

общественных местах, транспорте, гостях, на производстве, во время 

разговора с людьми разного статуса: с близкими в семье;с учителями и 

учениками в школе т.п.; 

Развитие вкуса. 

 подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

 рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные 

возможности; 

 развитие способности к организации личного пространства и времени, 

поиску друзей; 

 обогащение практики эмоционального сопереживания; 
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 сопереживать, сочувствовать и адекватно эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

 представления об устройстве школьной жизни. 

 ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий, выполнении 

обязанностей по классу и школе. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов. 

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

и другие. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

 умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации. 

Достаточный уровень: 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной 

во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование 

умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

 умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей 

действительности; 

 проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой 

природы. 

Неживая природа. 

Представления о природных объектах и явлениях на территории 

России и Земного шара 

 понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека 

многообразием природных условий России; 

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного 

шара, о населении и его хозяйственной деятельности на территории 

различных стран. 
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 умения использовать знания о неживой природе в социальной 

коммуникации. 

Живая природа. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

 понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и 

физиологией растений и животных. 

Представления о строении тела человека и функциях основных 

систем. 

 умения использовать знания о живой природе в социальной 

коммуникации. 

 представления о профессиональной деятельности на основе 

взаимодействия с различными объектами живой природы. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности 

во взаимодействии со средой. 

 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми. 

 знание основных профессиональных ролей на производстве 

Формирование представлений о правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, с взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

 анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в 

соответствии с принятыми нормами и правилами поведения 

Развитие вкуса. 

 участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в классном и 

школьном коллективе; 

 строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать; 

 взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой 

деятельности. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми 
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 включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов. 

 умение вступить в контакт и общаться в соответствии социальным 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

 умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

 

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения 

и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 
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 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
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 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование 

по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Музыка 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

 различение песни, танца, марша; 

 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 
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 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Технология (ручной труд) 

Минимальный уровень:  

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

 знание видов трудовых работ;   

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

 пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; 

 составление стандартного плана работы по пунктам; 

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 
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 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

 выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

 знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

 знание видов художественных ремесел; 

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, 

схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения. 

 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

 Минимальный уровень 
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Овладение основными представлениями о собственном теле. 

 знание основных частей тела; 

 выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление 

костно-мышечной системы (упражнения на развитие правильной 

осанки, дыхательные упражнения, упражнения для расслабления 

мышц, общеразвивающие и корригирующие упражнения и т.д.). 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями организма основными двигательными качествами: сила, 

ловкость, быстрота, вестибулярная устойчивость. 

Овладение представлениями о возможностях и ограничениях 

физических функций. 

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на 

организм: 

 значение ходьбы, спортивных игр, гимнастических упражнений и т.д. 

для укрепления здоровья человека; 

 представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение 

основных правил. 

Владение навыками самоконтроля при выполнении физических 

упражнений. 

 знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

 овладение гигиеническими навыками при выполнении физических 

упражнений; 

 соблюдение режима питания и сна. 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе 

выполнения доступных упражнений с предметами; танцевальных и 

ритмико-гимнастических упражнений; игр под музыку. 

 организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам; 
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Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений 

(рассказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений). 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и возможности. 

 способность взаимодействовать и устанавливать межличностные 

контакты во время проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и 

других мероприятий. 

 способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и 

после выполнения физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению 

физических упражнений. 

 знание правил организации игр под музыку, спортивных и подвижных 

игр. 

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-

спортивной деятельности легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), 

гимнастика, подвижные и спортивные игры и другие. 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 Достаточный уровень 

 Овладение основными представлениями о собственном теле. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека. 

 Осознание связи между физическими нагрузками и телесным 

самочувствием (усталость и появление болевых мышечных ощущений после 

физических нагрузок). 

 Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для 

формирования положительного настроя к занятиям по физической 

культуре и сглаживания негативных самоощущений 

 Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий 

поддержания физической и творческой активности человека 

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, 

развитию основных физических качеств. 



29 
 

 

 

 Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в 

развитии основных физических качеств. 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой. 

Требования к результатам освоения  обучающимися с НОДА 

программы коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося.  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

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

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

осуществлении вакцинации. 

 Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными 

средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры 

компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

 Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не 

унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений.  

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

 Представление об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 
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затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие 

в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

 Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

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

направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция познавательных 

процессов»: 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 Умение планировать свою деятельность по времени содержанию. 

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы  по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 
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 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»: 

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, 

имеющих общие проблемы и цели. 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие.      

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

 Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

 Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

 Автоматизация поставленных звуков. 

 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 Умение чтения разных слогов. 

 Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 
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 Умение  анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом уровне.  

 Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом 

уровне. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА и легкой умственной отсталостью АООП НОО. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ «----------

------------» г. Грозного разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

 Система   оценки   достижения  обучающимися с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (далее – система оценки)  планируемых результатов 

освоения АООП НОО МБОУ «----------------------» г. Грозного решает 

следующие задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на развитие личности 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 

действий; 

 обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и 

личностные результаты его образования; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

В соответствии с этим система оценки: 

1) фиксирует цели оценочной деятельности: 

a) ориентирует на достижения результата 

 нравственного развития и воспитания; 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

b) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных и личностных); 

c) обеспечивает возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых 
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результатов; иными словами − возможность принятия педагогических 

мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, в школе. 

На итоговую оценку освоения АООП НОО обучающимися с НОДА с 

легкой умственной отсталостью выносятся предметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы и формируется на 

основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам и коррекционно-развивающей области; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех 

программ начального образования принципов: 

1) Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое оценивание). 

2) Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают результаты, соответствующие 

учебным целям. 

3) Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества. Оценивать можно 

только то, чему учат. 

4) Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, учащимся и родителям (законным 

представителям). 

5) Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки 

к самооценке. 

Оценка достижения личностных результатов 

Личностные результаты - система ценностных отношений 

обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в 

образовательном процессе. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации  всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы МБОУ «----------------------» г. 

Грозного включает педагогических работников (учителей, воспитателей, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. 

Личностные результаты 

Индикаторы достижения 

требований личностных 

результатов (содержание 

показателя) 

Параметры оценки 

Развитие адекватных 
представлений о насущно 

необходимом 
жизнеобеспечении 
(пользоваться личными 
адаптированными 
средствами в разных 
ситуациях) 

Рассказать о себе (ФИО, 
имена родителей, адрес 
дома и школы, каким 
маршрутом добраться). 

Может рассказать о себе 
(ФИО, имена родителей, 
адрес дома и школы, каким 
маршрутом добраться). 
Ориентируется в классе, 
школе (знает, где классный 
кабинет, раздевалка, 
спортзал, столовая, 
расписание уроков и т.д.). 

Ориентироваться в классе, 
школе (знать, где классный 
кабинет, раздевалка, 
спортзал, столовая, 
расписание уроков и т.д.). 

Овладение социально 
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Выполнять поручения в 
семье, в школе 
(«заправить кровать, 
помыть посуду, 
выполнить уборку, 

провести дежурство 
и т.д.»). 

Выполняет поручения в 
семье, в школе («заправить 
кровать, помыть посуду, 
выполнить уборку, 

 провести дежурство и 
т.д.»). 

Выполнять насущно 
необходимые 
(ручной труд) (бытовые 
навыки: самостоятельно 
поесть, одеться, и т.д.). 

Выполняет насущно 
необходимые (ручной труд) 
(бытовые навыки: 
самостоятельно поесть, 

одеться, и т.д.). 

Владение элементарными Участвовать в 
повседневной жизни 

Участвует в повседневной 
жизни 
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навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами 
социального взаимодействия 

класса и школы. класса и школы. 
Уметь адекватно общаться 
со 
сверстниками и взрослыми. 

Умеет адекватно общаться 
со 
сверстниками и взрослыми. 

Готовность к вхождению 
обучающегося в 
социальную 
жизнь 

Уметь вступить в контакт и 
общаться в 
соответствии с возрастом и 
социальным 
статусом собеседника. 

Умеет вступить в контакт и 
общаться в соответствии с 
возрастом и социальным 

статусом 

собеседника. 

Уметь корректно привлечь 
к себе 
внимание. 

Умеет корректно привлечь 
к себе 
внимание. 

Уметь отстраниться от 
нежелательного 
контакта. 

Умеет отстраниться от 
нежелательного контакта. 

Уметь выразить свои 
чувства: отказ, 
недовольство, 
благодарность, 
сочувствие, просьбу. 

Умеет выразить свои 
чувства: 
отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, 

просьбу. 

Развитие мотивации к 
обучению 

Участвовать в процессе 
обучения в 
соответствии со своими 
возможностями. 

Участвует в процессе 
обучения в 
соответствии со своими 
возможностями. 

Формирование мотивации к 
обучению. 

Сформирована мотивация к 
обучению. 

Знать и выполнять правила 
учебного 
поведения. 

Знает и выполняет правила 
учебного поведения. 

Развитие чувства любви к 
матери, членам семьи, к 
школе, принятие учителя и 
учеников класса, 
взаимодействия с ними. 

Уважительно относится к 
матери и 
членам семьи, знать их имя, 
отчество. 
Уметь работать в группе 
сверстников: 
принимать и оказывать 
помощь, 
адекватно высказывать свое 
мнение и 
выслушивать чужое. 
Адекватно 
оценивать свою работу и 
работу других. 

Уважительно относится к 
матери и 
членам семьи, знать их 
имя, 
отчество. 
Умеет работать в группе 
сверстников: принимает и 
оказывает помощь, 
адекватно 
высказывает свое мнение и 
выслушивает чужое. 
Адекватно 
оценивает свою работу и 
работу 
других. 

Уметь сотрудничать с 
учителем: 
принимать помощь, 
адекватно общаться 
и реагировать на замечания. 

Умеет сотрудничать с 
учителем: 
принимает помощь, 
адекватно 
общается и реагирует на 
замечания. 

Развитие положительных 
свойств личности. 

Проявлять в отношениях со 
взрослыми 
и сверстниками 
доброжелательность, 
отзывчивость, 
сопереживание. 

Проявляет в отношениях со 
взрослыми и сверстниками 
доброжелательность, 
отзывчивость, 
сопереживание. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк). На 

основе требований, сформулированных в Стандарте, творческой группой 

школы разработаны параметры оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся: 

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС НОО ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Оценка личностных результатов в нашей школе происходит и через 

методическое сопровождение деятельности классного руководителя, 

учителей-предметников. 

Сопровождение содержат информацию о личностном росте каждого 

ученика в классе. Диагностические методики разработаны методическим 

объединением учителей НШ и психологом и соответствуют 

психофизическим особенностям группы. В каждой картотеке предлагается и 

содержание диагностических методик, уровневые характеристики 

личностного роста младшего школьника. 

Вводится диагностика результатов личностного развития. Она 

проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения, беседы и т.д.). 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями даётся на заседании ПМПк. В 

его состав входят все участники образовательного процесса – заместитель 

директора по УВР начальной школы,  учителя, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог; медицинский работник, родители (законные 

представители). Для полноты оценки личностных результатов учитывается и 

мнение родителей (законных представителей). 

Результаты анализа заносятся в протокол заседания в форме условных 

единиц:  

0 баллов – нет продвижения (менее 25% освоения);  

1 балл – минимальное продвижение (25-30% освоения);  

2 балла – среднее продвижение (30-40% освоения);  

3 балла – значительное продвижение.(40-50% и выше)  

Результаты оценки личностных знаний, в совокупности составляющих 

жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную карту. 
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Личностные результаты, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся отражаются в 

«Карте индивидуальных достижений обучающегося» и «Карта итоговых 

достижений обучающихся класса». Программа оценки личностных 

результатов утверждена на заседании педсовета (№___ от 28.08.201 ) 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую отметку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности МБОУ «----------------------» г. Грозного. 

Оценка достижения предметных результатов 

Система оценивания предметных результатов обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью регламентирована и организована в 

соответствии с локальными актами образовательного учреждения. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают предметные результаты. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися содержания изучаемых дисциплин, умений и способов для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Для контроля и учёта предметных достижений обучающихся 

используются следующие формы: 

Формы текущего контроля 

Вид текущего контроля 

Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

Учебный предмет «Русский язык» 

Поурочный контроль 
Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Работа по карточке. 

Словарный диктант. 

Выполнение письменного 

упражнения. 

Обучающее изложение. 

Самостоятельная работа. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

Устный рассказ-обобщение 

по теме. 

Проверочная работа. 

Контрольное списывание с 

печатного текста. 

Графическая контрольная 

работа. Проверочный 

диктант с/без 

грамматического задания. 

Контрольный тест. 

Контрольный словарный 

диктант (срез). 
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Контрольное списывание 

с/без грамматического 

задания. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Математика 

Поурочный контроль 

Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Устный счет. 

Самостоятельная работа. 

Работа ко карточке. 

Арифметический диктант. 

Выполнение письменного 

упражнения. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

Устный рассказ-обобщение 

по теме. 

Контрольная работа: 

примеры, 

задачи, комбинированная. 

Контрольный 

арифметический 

диктант. 

Контрольный тест. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Чтение» 

Поурочный контроль 

Устный опрос. 

Пересказ текста. 

Ответы на вопросы. 

Чтение наизусть. 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

Проверка техники чтения Контрольный тест 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Поурочный контроль 

Устный опрос. 

Проведение наблюдений. 

Постановка опытов. 

Практическая работа. 

Работа ко карточке. 

Работа с картами. 

Работа в тетради на 

печатной 

основе. 

Самостоятельная работа. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

 

Проверочная работа. 

Контрольный тест. 

Коллективный проект. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Технология (ручной труд)» 

Поурочный контроль 
Устный опрос. 

Сообщение. 

Практическая работа. 

Изготовление чертежей. 

Производство работ с 

использованием ручного 

инструмента, машин, 

станочного 

и иного технологического 

оборудования. 

Самостоятельная работа. 
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Периодический 

(тематический) 

контроль 

 Коллективный проект. 

Контрольный тест. 

Практическая работа. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство 

Поурочный контроль 
Устный опрос. 

Сообщение. 
Практическая работа 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

 Коллективный проект 

Учебный предмет «Физическая культура (адаптивная физическая культура)» 

Поурочный контроль 
Устный опрос. 

Сообщение. 

Практическая работа. 

Реферат 

Учебный предмет «Музыка» 

Поурочный контроль 

Устный опрос. 

Сообщение. 

Исполнение вокальных 

произведений. 

Практическая работа. 

Реферат. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

Исполнение вокальных 

произведений. 

Коллективный проект. 

Реферат. 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык» 

с 15 мая по 25 мая 
Контрольное списывание с/без 
грамматического задания. 

Учебный предмет «Математика» 

с 15 мая по 25 мая Контрольная работа. 

Иные формы и методы учета достижений планируемых результатов: 

 индивидуальная карта психолого-медико-педагогического    сопровождения 

обучающегося с ОВЗ; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 диагностика актуального развития обучающегося на конец учебного года ( 
учитель-логопед, педагог-психолог; учитель-дефектолог). 

  

Система оценивания предметных знаний дает  возможность определить 

насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык. Система оценивания предусматривает связи учитель - 

ученик, родитель - классный руководитель, администрация - педагогический 

коллектив. Это обеспечивает системный подход к формированию учебной 

деятельности, а значит и его целостность. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 
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Оценивание предметных результатов  начинается со 2-го класса, т.к. в 

тот период у обучающихся уже будут сформированы навыки письма, счета и 

чтения, а сама учебная деятельность будет для них привычной, и они могут 

ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом дополнительном и первом классах 

стимулируется работа учеников только через качественную оценку (сначала 

фишки, а затем отметки). При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным предметным результатом 

является качественное преобразование учебной деятельности, 

осуществляемой под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, в совместную деятельность, представляющую собой 

учебное сотрудничество. В ходе этого сотрудничества, обучающийся с 

интеллектуальными нарушениями не только может представить некоторую 

простейшую систему усвоенных знаний, но и на доступном ему уровне 

осознавать их значение. 

В целом оценка усвоения  обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 

базируется на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного 

подхода. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию предметные знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  

Подход к оценке знаний и умений, составляющих 

предметные результаты  обучения АООП НОО, сохраняются в его 

традиционном виде.  

При отметке итоговых предметных результатов обучения используется 

четырехбальная система «2»-«5»: 

«2» - неудовлетворительно, если обучающиеся верно выполняют менее 

50% заданий. Не достигнут необходимый уровень. Не решена типовая, много 

раз отработанная задача, даже со значительной помощью учителя; 

«3» - удовлетворительно, если обучающиеся верно выполняют от50% 

до 65% заданий. Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные знания с 

помощью учителя; 
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«4» - хорошо, если обучающиеся верно выполняют от 65% до 75% 

заданий. Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения); 

«5» - очень хорошо или отлично, если обучающиеся верно выполняют 

свыше 75% заданий. Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо 

применить новые знания по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, в новой, непривычной ситуации. 

Системная оценка личностных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. Показатель динамики 

образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов 

для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В систему оценивания образовательных результатов входят: 

ФОРМА 

1) Персонифицированная количественная (пятибалльная) оценка. 

2) Персонифицированная/неперсонифицированная качественная 

оценка. 

Средства фиксации результатов оценки 

1. «Листы наблюдений»,  «Диагностическая карта класса» -

материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов; 

2. «Слухоречевая карта учащегося», в которой представляются 

обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с 

нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи, приводятся 

примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным 

по результатам обследований учителем-дефектологом. Данная карта 
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используются при составлении характеристик в  другие учебные и 

медицинские учреждения; 

3. «Портфолио»; 

4. «Карта индивидуальных достижений обучающегося», в которой 

отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося, в том числе 

результаты оценки личностных знаний, в совокупности составляющих 

социальную (жизненную) компетенцию; 

5. «Карта итоговых достижений обучающихся класса», в которой 

отражаются общие достижения класса; 

6. «Рабочий журнал достижений обучающихся ____класса», в 

котором отражаются результаты всего класса; 

7. справки по результатам внутришкольного контроля; 

8. «Рабочий журнал» психолога, дефектолога; 

9. отчеты учителей индивидуальных занятий, которые составляются 

в конце каждой четверти по итогам проведения коррекционно-развивающей 

работы по развитию слухового и слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны и развитию познавательных процессов; 

10. характеристика слухоречевого развития каждого ученика, в 

которой обобщаются данные о достижении им планируемых предметных 

результатов и составляется в конце учебного года  утверждается на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения 

родителей (законных представителей); 

11. психолого-медико-педагогическая характеристика 

обучающегося. 

Способ (поэтапность процедуры) 

1. Тематические контрольные работы, тестовый контроль, 

диагностические работы. 

2. Участие в общественной жизни класса, портфолио, задания 

творческого характера. 

Условия эффективности системы оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной деятельности 

педагога 

На уровне начального общего образования школа использует три вида 

оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с 

процессом обучения, и итоговое оценивание. 
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С целью проведения оценивания используются следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценивание процесса выполнения, открытый ответ, 

проведение итоговых работ в конце каждого года обучения, выставки и 

презентации крупных целостных законченных работ в конце каждого 

учебного года, начиная со 2 класса. 

Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

1) работы учащихся, выполненных в ходе обучения: домашние задания, 

формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, 

собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы; 

2) иллюстрированные плакаты, изделия и т.п.; 

3) индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ; 

4) статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях 

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований. 

5) Результаты  устных и письменных проверочных работ. 

Для формирования действий контроля и оценки на уроках 

(самооценки) могут использоваться основные вопросы после выполнения 

задания: 

1) Что нужно было сделать (задачи)? 

2) Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3) Правильно или с ошибкой? 

4) Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Портфель достижений ученика: 

Является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

Реализует одно из основных положений ФГОС НОО ОВЗ – 

формирование базовых учебных действий; 
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Предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель представляет собой папку с файлами, хранящими материалы 

на бумаге и электронных носителях (диски, флешки). 

Учитель помещает раз в четверть результаты контрольных и 

диагностических работ. 

Разделы «Портфеля» 

1. «Знакомьтесь, это – я». Краткая информация ученика о себе, семье. 

2. «Мои успехи». Предметные результаты ученика. 

3. «Моё творчество». Рисунки, работы декоративно-прикладного 

искусства, сочинения, фотографии и т.п. 

4. «Мои достижения». Грамоты, благодарности, отражающие достижения 

ученика в учебной и внеурочной деятельности. 

5.  «Наши классные дела». Личное участие ученика в жизни класса, 

коллективных творческих делах. 

6. «Достижения ВНЕ учёбы» (личностные результаты). Это могут быть 

любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных 

выступлений, поделок и т.п.. 

Четвертная оценка: 

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти;  

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого 

ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и 

выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в 

будущем; 
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 Предметные четвертные отметки определяются по предметным 

результатам. 

Четвертная отметка: 

 высчитывается как среднее арифметическое, т.к. это единственное 

объективное и понятное ученику правило; 

 для определения среднего бала должны учитываться отметки за все 

темы, изученные в данной четверти, текущие отметки, отметки за 

проверочные и контрольные работы с учётом их пересдачи. 

Итоговая оценка начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле 

достижений», на основе предметных результатов и результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

На основе этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из двух возможных выводов-оценок результатов. 

Вывод-оценка о возможности продолжения образования на 

следующем уровне образования: 

Не овладел опорной системой знаний и необходимыми жизненными 

компетенциями. Не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем разделам образовательной программы (предметные, коррекционно-

развивающая область). Правильно выполнено менее 50% заданий  

Овладел опорной системой знаний и необходимыми жизненными 

компетенциями для решения простых стандартных задач. Достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой «зачтено». (Правильно выполнено НЕ 

менее 50% заданий необходимого (базового) уровня.) Если показатели 

итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается на 

заседании ПМПк на основе динамики и в пользу ученика.  

Если обучающийся испытывает трудности в освоении АООП НОО, с 

разрешения родителей (законных представителей), он проводится через 

ПМПк с целью выведения его на ПМПК для определения образовательной 

программы, по которой он будет обучаться в дальнейшем. 

 

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА  с легкой умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 
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Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, посредством 

использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися с НОДА и легкой умственной 

отсталостью программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня развития 

компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

обучающегося с НОДА умения использовать все анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и 

повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося с НОДА на начальном 

уровне образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящийся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 
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НОДА с легкой умственной отсталостью в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает МБОУ «----------------------» г. Грозного  

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей с учетом материалов 

диагностики ФГОС НОО ОВЗ. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 

динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Основной формой работы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. Для полноты оценки   результатов учитывается и мнение 

родителей (законных представителей). 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единиц (0 – 3 балла), характеризующие достигнутый уровень 

жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий  (далее – 

Программ) слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями реализуется в начальных 

подготовительном,1-4) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП НОО и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин. 
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

слабослышащих и позднооглохших школьников с интеллектуальными 

нарушениями. 

Основная цель реализации Программы состоит в  формировании 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает 

одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами трудовой деятельности.  

Задачами реализации Программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ уровень сформированности 

базовых учебных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями оцениваются на момент завершения 

обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предпо-

лагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

ее сформированности и успешность обучения школьника.  
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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 ступенях образования; 

 формирование готовности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью к дальнейшему 

профессиональному образованию;   

 обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей школьников этой категории базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 

обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уровне начального общего 

образования содержит: 

1. описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий на уровне начального 

общего образования; 

3. связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных базовых учебных действий; 

5. планируемые результаты формирования базовых учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уровне начального общего 

образовании. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в требованиях к результатам освоения АООП 

НОО для обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и отражают следующие целевые 

установки: 
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1. формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, 

овладению жизненной и социальной компетенцией на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину;

 уважение истории и культуры родного края;

 развития адекватных представлений  о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;

 овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;

 овладения навыками коммуникации;

 дифференциации и осмысления картиной мира;

 дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального 

окружения.

2. формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям;

 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;

 уважения к окружающим;

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

 развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов  

поведения;

 формирования чувства прекрасного.

4. развитие умения учиться: 

 формирование умения учиться.

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности: 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты.

Ценностные ориентиры формирования базовых учебных действий 

определяются требованиями ФГОС НОО ОВЗ и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 владеющий основным умением учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

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:  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

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

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  
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 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, догово-

ренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;   

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.);  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые по-

мещения;  
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 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. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать;  

 писать;  

 выполнять арифметические действия;  

 наблюдать;  

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Развитие системы базовых учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных базовых учебных действий и их свойства. 

Характеристика результатов формирования базовых учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс 
Личностные 

базовые УД 

Регулятивные 

базовые УД 

Познавательные 

базовые УД 

Коммуникативны

е базовые УД 

Под., 

 

1. Уважать 

свою семью, 

своих 

родственнико

в, ценить 

родителей. 

2. Освоить 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

1. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя. 

2. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

1. Участвовать в 

диалоге 

на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 
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роль ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

находить общее 

и 

различное. 

3. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать 

речь других. 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Освоение 

желания 

учиться. 

3. Оценивать 

жизненные 

ситуации и  

поступки  с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя и без 

его помощи. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

5. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроке с 

помощью 

учителя. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты . 

6. Корректировать 

выполнение 

задания с помощью 

учителя . 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: 

легко(трудно) 

выполнять. 

1.Ориентировать

ся в учебнике. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя,. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

1.Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

3.Читать вслух  

тексты 

учебников. 

4.Сотрудничать с 

окружающими, 

выполняя 

различные роли в 

группе. 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место . 

2. Определять цель 

учебной 

1. 

Ориентироватьс

я в 

учебнике. 

. Находить 

1. Участвовать в 

диалоге 

на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 



55 
 

 

 

«добро», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своему 

народу. 

3. Желание 

продолжать 

свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

деятельности с 

помощью учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя и без него. 

4. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, 

или на основе 

различных образцов. 

5. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе 

с 

помощью учителя. 

6. Использовать в 

работе 

инструменты, 

приборы. 
 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в словарях. 

2. Извлекать 

информацию 

с помощью 

учителя  в 

разных формах 

(текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

3.Анализировать

, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

слушать и 

понимать других. 

2.Оформлять свои 

мысли в 

устной  речи с 

учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты учебников. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Соблюдать 

правила 

речевого этикета. 
 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 
«настоящий 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять 

цель учебной 

деятельности или с 

помощью учителя 
3.Самостоятельно 

1. 

Ориентироватьс

я в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 
планировать 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в 
устной и 
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друг» и т.д. 

2. Уважение к 

своему 

народу, 

к другим 

народам. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм. 

определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях или под 

руководством 

учителя. 

4. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе 

различных образцов. 

5. Давать 

самооценку 

выполненному 

заданию. 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем . 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

6. Составлять 

план текста. 

7. Уметь кратко 

передавать 

содержание 

текста с 

помощью плана. 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

работать 

совместно с 

учителем над 

пониманием 

прочитанного. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

8. Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг 

с другом. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование базовых учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию базовых учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология (ручной 

труд)», «Изобразительное искусство», «Адаптивная физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 
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Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование базовых учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять  сравнение, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности, раскрывает определенные возможности 

для формирования базовых учебных действий. 

Смысловые 

акценты 

 

Русский 

язык 
Чтение 

Развитие 

речи 
Математика 

Окружающ

ий мир 

личностные 
жизненное 

само- 

определение 

нравственн

о- 

этическая 

ориентация 

жизненное 

само- 

определение 

смысло-

образование 

нравственно

- 

этическая 

ориентация 
регулятивные планирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

познавательны

е 

общеучебные 

анализирова

ть, 

сравнивать, 

группироват

ь 

различные 

объекты, 

явления, 

факты. 

смысловое 

чтение, 

произвольн

ые 

и 

осознанные 

устные и 

письменны

е 

отбор 

необходимы

х 

источников 

информации 

среди 

предложенн

ых 

учителем; 

анализ, 

сравнение, 

группировк

а 

различных 

объектов, 

явлений, 

фактов. 

моделирован

ие, 

выбор 

наиболее 

эффективны

х 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге. 
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Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. Базовые учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой можно выделить взаимосвязанные виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование базовых учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные Стандартом базовые учебные действия определяют акценты в 

отборе содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

4. Схема работы над формированием конкретных базовых учебных 

действий каждого вида указывается в тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня формирования  базовых учебных действий – в 

требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии базовых учебных действий. 

7. Результаты усвоения базовых учебных действий формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга 

их достижения. 

Типовые задачи формирования базовых учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

оценки уровня сформированности базовых учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных базовых УД, были валидными (надёжными) и 

объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика; 

Формы учебной деятельности как условие формирования  

базовых учебных действий. 

Учебное сотрудничество 

Педагог воспринимает ребёнка как 

равноправного партнёра, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, 

организует взаимообщение, диалог. 

Творческая, проектная, учебно-

исследовательская деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное 

творчество. 

Контрольно – оценочная и рефлексивная 

деятельность 

Самооценка позволяет формировать 

представления о себе, своём месте в 

мире и в отношениях с другими людьми и 

непосредственно связано с 

деятельностью и общением ребёнка. 

Спортивная деятельность 
Освоение основ ЗОЖ, адаптивной 

физической культуры. 

Формы организации учебного пространства ,способствующего 

формированию базовых учебных действий. 

Различные виды урока 
Форма учебной деятельности для 

постановки и решения учебных задач 

Учебные занятия 
Занятия для различных групповых и 

индивидуальных практик 

Консультативные занятия 
Форма разрешения проблем обучающегося 

по его или  его родителей запросу 

Индивидуальные занятия 

Форма организации деятельности педагога 

– психолога, учителя-логопеда, учителя 

ЛФК по выполнению индивидуального 

образовательного маршрута. 

Внеурочные формы 
Место реализации личностных задач и 

интересов обучающегося 

Творческих и 

интеллектуальных конкурсах 

Форма подведения итогов творческой и 

интеллектуальной деятельности 

обучающегося 
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Преемственность формирования базовых учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к дальнейшему 

обучению. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями выстраивается система работы по преемственности. 

 Преемственность формирования базовых учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие базовых УД в образовательном процессе. 

Планируемые результаты в освоении школьниками базовых учебных 

действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных базовых учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных базовых 

учебных действий выпускники овладеют типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его. 

познавательных базовых учебных действий выпускники научатся

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты. 

Культура  общения.  В  сфере  коммуникативных  базовых  учебных  

действий  выпускники  приобретут  умения осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание в сообщениях. 

Условия, обеспечивающие развитие базовых учебных действий в 

образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования базовых учебных действий школьников; 

 сущность и виды базовых учебных действий; 



61 
 

 

 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования базовых учебных действий; 

 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования базовых учебных действий; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования базовых учебных действий. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программы служат ориентиром для разработки рабочих учебных программ.  

Рабочая программа, утвержденная МБОУ «----------------------» г. 

Грозного - это локальный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения  учебного предмета, требования к результатам 

освоения АООП НОО обучающимися (выпускниками)  в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ в условиях МБОУ «----------------------» г. Грозного. 

Рабочая программа, как компонент АООП НОО МБОУ «------------------

----» г. Грозного  является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 требований ФГОС НОО ОВЗ, 

 АООП НОО МБОУ «----------------------» г. Грозного; 

Рабочие программы учебных предметов и коррекционных курсов 

содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 

(курса); 

 общую характеристику учебного предмета (курса); 

 описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса); 
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 содержание учебного предмета (курса); 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне  начального общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов.  

Основное содержание учебных предметов курсов 

коррекционно-развивающей области 

Русский язык. 

Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.  Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью взрослого). 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 

опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, 

оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских 

газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 

вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 



63 
 

 

 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие 

речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически  

строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивать предложения; восстанавливать  нарушенный порядок слов в 

предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный 

ь перед гласными е, е, ю, я, и. 

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

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или 

подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный).  

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, 

гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание 

предлогов с другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 
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Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—

30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием (по физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв 

или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 

правил правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических 

возможностей обучающихся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью 

учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 
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Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

«Окружающий мир» 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение 

словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их основным 

свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, 

усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и действиям; 

сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и 

явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, 

ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно 

греет, жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, 

ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия 

летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 

становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые 

края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. 

Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит 

под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано 
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заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная 

ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они 

прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. 

Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на 

деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, 

цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и 

кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, 

прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, 

села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, 

больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный 

переход улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по 

внешнему виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические 

работы по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, 

душистый горошек и др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих 

растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. 

Как используются эти растения. Осенние работы в поле. 

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

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

мебелью. 

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

хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, 

текстильная. Уход за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). 

Части растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений 

из черенков. 
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Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности 

внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. 

Польза, приносимая людям. 

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

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 

муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 

рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

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

школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной 

клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму 

(исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 
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названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

(все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 

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

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

7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. 

Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 

100 кг (с использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 

1 см = 10 мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 

мин =  60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам 

с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное 

обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями.Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по 

физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. 
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Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел 

в пределах 100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но 

обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на 

печатной основе как для нахождения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 

вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Изобразительная деятельность 

Учащиеся должны уметь: 
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С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой  рисунок и рисунок товарища 

(по отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова   (с помощью взрослого), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура. 

Адаптивная физическая культура.  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

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

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования свода 

стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат 

назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки– теоретические знания. «Техника 

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

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 

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

техники гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при 

плавании способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом 

баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания  при плавании 

способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, 

разучивание техники выполнения поворотов при плавании  на груди и на 

спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании 

баттерфляй на груди в плавательном  средстве, с опорой на поручень, в упоре 

лёжа на мелкой части бассейна. Обучение технике гребковых движений 
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руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном  

средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

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

Лёгкая атлетика.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для 

детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим 

материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой 

ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 

физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

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

конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 

ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя 

следующие направления работы:  

формирование способности заботиться о себе  

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно  

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и 

умения включаться в них  

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной 

жизни.   
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Обязательным условием эффективной работы является практическое 

применение полученных умений. 

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую 

не могут себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию 

навыков самообслуживания призван расширить рамки самостоятельности 

обучающихся. Целями данного курса являются: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с 

погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется 

не только на уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за  жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, 

наглядные планы действий, карточки, наглядные дидактические материалы, 

натуральные предметы и их муляжи  и т. д. 

Программа по курсу «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется 

индивидуально с учетом структуры уровневых поражений и 

нейродинамического состояния.  При поражении коркового, предметного 

уровня организации движений, когда  невозможна  смысловая организация 

двигательного акта, овладение движениями должно  происходить с опорой на 

более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение 

формируется  в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль 

принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические 

упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное 

сопровождение.  При сохранности коркового, смыслового уровня 

организация движений коррекционная работа ведется по развитию 

двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения 

действия на простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. 

На каждого ребенка разрабатывается программа коррекции в соответствии с 

его уровнем развития психомоторных функций. В занятиях могут быть 
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широко использованы музыка, стихи (ритмическая организация движений), 

ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и 

схематические планы. Также на занятиях могут использоваться Монтессори-

материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, 

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

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

на формирование движений руки, мелкой моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики 

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 

- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером  

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики.  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа нравственного развития обучающихся с НОДА с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения) на уровне 

начального общего образования МБОУ «----------------------» г. Грозного 

направлена на формирование нравственного сознания, поведения в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества.. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели и нормы поведения; 
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 формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа включает: 

 цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения школьников с умственной отсталостью), формы 

организации работы. 

Программа нравственного развития самостоятельно разработана 

педагогическим коллективом МБОУ «----------------------» г. Грозного с 

учетом специфики образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяемых личностными, 

семейными, общественными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА 

с легкой умственной отсталостью на уровне начального общего образования 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение их к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития и воспитания учащихся: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации нравственной компетенции — «становиться 

лучше», реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм;  

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», основанных на духовных отечественных 

традициях, а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»;  

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование у учащихся с интеллектуальными нарушениями 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним. 

Основные направления и ценностные основы нравственного 

развития и воспитания 

Общие задачи нравственного развития и воспитания слабослышащих и 

позднооглохших учащихся классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с  другими, раскрывает одну из 

существенных сторон нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития и воспитания учащихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

к родителям. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: уважение к труду; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; бережное отношение к природе. 

Воспитание ценностного отношения к природе. 

Ценности: красота; аккуратность; опрятность. 

Все направления нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и 

формы деятельности в зависимости от особых образовательных 

потребностей и возможностей учащихся. 

Пример имеет огромное значение в нравственном развитии и 

воспитании личности. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада 

жизни обучающихся множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории 

и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

чеченского народа, литературе, сказках. В содержании каждого из основных 

направлений нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего. Наполнение уклада школьной жизни 

нравственными примерами активно противодействует тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 
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Нравственное развитие и воспитание призваны преодолевать изоляцию 

проблемного детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

слабослышащих и позднооглохших учащихся. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, станицы, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Основное содержание нравственного развития и воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 любовь к близким, к образовательному учреждению, станице, городу, 

народу, России;  

 элементарные представления о Чеченской Республике, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе;  

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

села, города;  

 уважение к защитникам Родины;  

 ценностное отношение к своему родному языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории Чеченской Республики и России, её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  

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

к невыполнению человеком своих обязанностей, интерес к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Чеченской республики, г. Грозный. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 различение хороших и плохих поступков;  

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

касающиеся жизни в семье и в обществе;  

 представления о правилах поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке. 



79 
 

 

 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к учению, труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 привлечение внимания к природным явлениям и формам жизни; 

 формирование представлений об активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 элементарные представления о красоте;  

 представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности; 

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

Торжественная общешкольная линейка 

«День знаний» 

Я и моя семья 

Месячник по ПДД 

Неделя спорта 

Что я знаю о школе 

Октябрь 

День учителя 

День города Грозный 

Осенняя ярмарка 

День здоровья 

Ноябрь 

День матери 

Неделя природы 

Месячник «Огонь – друг или враг?!» 

День осенних  именинников 

Декабрь 
Праздник «Скоро, скоро Новый год» 

Новогодний карнавал 
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Январь 
Зимняя неделя 

Операция «Снежный городок» 

Февраль 

Неделя вежливости 

Месячник  посвященный Дню защитника 

Отечества 

Депортация чеченского народа 

Смотр – конкурс «Солдатская песня» 

День зимних  именинников 

Март 

8 марта 

Семейный альбом 

Школьные традиции 

Апрель 

Профессиональная неделя 

Весёлая неделя 

Урок здоровья 

Месячник по ОБЖ 

Май 

Экологическая неделя 

День семьи 

Праздник посвященный Дню Победы 

Последний звонок. 

Основные направления, виды деятельности, формы занятий и 

условия их реализации  

Совместная деятельность общеобразовательной организации, 

семьи и общественности по нравственному развитию и воспитанию 

учащихся. 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по нравственному воспитанию обучающегося с НОДА с 

легкой умственной отсталостью занимаются все участники педагогического 

процесса (педагоги, родители, общественные институты). Единство их 

действий является залогом успешной социализации таких детей. 

Противоречия в требованиях способствуют развитию отрицательных черт 

характера, главное из которых приспособленчество, которое в свою очередь 

приводит к отклонениям и в моральном облике воспитанников. Особая роль 

отводится тактичному педагогическому руководству всеми участниками 

процесса социализации, как детьми, так и взрослыми. Возникает 

необходимость создания единого воспитывающего пространства «семья – 

школа – общественность – общество» с учетом этических, 

конфессиональных, географических и иных региональных особенностей 

Чеченской Республики. 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении нравственного воспитания учащихся основана на совместной 

деятельности семьи и образовательного учреждения. 



81 
 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

учащихся — один из самых действенных факторов их нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

учащегося. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования. Необходимо восстановление с 

учётом современных реалий накопленных в нашей республике позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

общеобразовательной организации, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы общеобразовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении нравственного развития и воспитания учащихся основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности общеобразовательной организации по нравственному 

развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 

реализации программ нравственного развития и воспитания учащихся, 

оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, 

получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 
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возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений 

нравственного развития и воспитания учащихся. Сроки и формы проведения 

мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

общеобразовательной организации. Работа с родителями (законными 

представителями), предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.). 

Планируемые результаты нравственного развития и воспитания 

Каждое из основных направлений нравственного развития и 

воспитания учащихся с интеллектуальными нарушениями обеспечивает 

практическое освоение ими соответствующих ценностей программы 

нравственного развития и воспитания.  

Воспитательные результаты – знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим. 

Индивидуальный подход в воспитании слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка предполагает организацию педагогического воздействия с учетом 

психофизических особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также 

педагогических условий школы, включая условия его жизнедеятельности и 

устройства безбарьерных сред. Осуществление индивидуального психолого-

педагогическое сопровождения важно, чтобы весь процесс нравственного 

воспитания и развития планировался с учетом «психологического портрета» 

ребенка и строился от зоны его «актуального развития», (его сегодняшних 

компетенциях (реального уровня воспитанности) к зоне его «ближайшего 

развития» (возрастным критериям воспитанности). В процессе 

индивидуального воспитания, начиная с актуализации социальных 

компетенций ребенка в сфере самообслуживания, реально приблизить его 

новому уровню саморазвития. Небольшие шаги ребенка выстраиваются 

последовательно и целенаправленно, с позиции «не навреди», с учетом его 
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актуальных индивидуальных умственных, физических и психических 

особенностей. 

Педагогические условия эффективности воспитательной работы: 

 педагогическая компетентность педагога; 

 педагогический оптимизм и вера педагога в положительный результат 

педагогического воздействия и умения видеть и поддерживать каждое 

минимальное продвижение ребенка; 

 педагогическое мастерство педагога, его умение изучать личности в 

динамике, и на основе динамического наблюдения уметь 

корректировать намеченную индивидуальную траекторию воспитания, 

помня об индивидуальности и неповторимости каждой человеческой 

личности, о потенциальных возможностях духовного, душевного и 

физического саморазвития; 

 создание школьных «безбарьерных» сред, адаптированных к 

жизнедеятельности ребенка в условиях школы и за ее пределами: на 

улице, в семье, у бабушки, у родственников, в общественных местах; 

 создания социокультурной среды средствами включения воспитанника 

в следующие виды режимов: двигательный, речевой, санитарно-

гигиенический и т.д.; 

 создание условий для включения ребенка в совместно разделенную 

педагогическую деятельность. 

Содержание программы нравственного воспитания и развития. 

1. Организация совместной деятельности: установление контакта между 

педагогом и школьником, его ближайшим окружением с учетом 

личностно-ориентированного подхода. 

2. Анализ данных анкетирования родителей, продуктов учебной и 

творческой деятельности ребенка на предыдущем этапе, 

катамнестический анализ личного дела воспитанника, его 

медицинского сопровождения (анамнез, динамика), неврологический 

статус, психологический статус (динамические психолого-

педагогические наблюдения над особенностями личностного развития), 

дневник наблюдений всех педагогов класса (группы), позволяющий 

отражать и изучать личностное развитие ребенка в ходе разнообразной 

совместно разделенной с педагогом и его самостоятельной 

деятельности: игра, режимные моменты – самообслуживание в 

процессе утренних, вечерних гигиенических процедур, приема пищи, 

прогулки, свободного от занятий времени. 
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3. Проектирование развития ценностных (аксиологических) ориентиров, 

личностных свойств и качеств ребенка, включая правило четырех «Т»: 

тактичности, терпеливость, толерантность, терпимость с учетом 

актуального уровня воспитанности. 

4. Дальнейшее изучение воспитанника, проектирование его поведения и 

отношений в естественных и моделируемых педагогом дидактических 

ситуациях различных воспитательных «мишенях»: мой поступок по 

отношению к однокласснику (учителю, маме, папе, дедушке, брату, 

сестре, учителю, гостю). 

5. Коррекция намеченного воспитательного маршрута с учетом 

личностных достижений школьника и его взаимодействия во 

внутренней и внешней социокультурной среде жизнедеятельности. 

6. Анализ результатов коррекции. 

7. Планирование нового воспитательного маршрута. 

8. Дневник динамического наблюдения. 

Уровень сформированности социальных и коммуникативных 

компетенций школьника: 

 санитарно-гигиенические навыки; 

 навыки самообслуживания; 

 навыки, проявляемые в режимных моментах: прием пищи, прогулка, 

занятия, отдых; 

 самоподготовка: умение попросить и принять помощь педагога, мамы 

(папы, бабушки); 

 умение организовать собственную рекреацию: увлечения или их 

отсутствие, досуг или его отсутствие: умение себя занять, 

использование рекреации для саморазвития; 

 коммуникативная культура ребенка; начитанность, коммуникативные 

навыки или их отсутствие;  

 соблюдение правил этикета. 

Оценка компетенций ребенка фиксируется по бально-рейтинговой 

системе и служит опорой для составления «психологического» портрета 

ребенка на «режимных моментах», а также на уроках, внеклассных и 

индивидуальных (коррекционных) занятиях в школе, обсуждается с каждым 

учащимся. Подобный личностно-деятельностный компонент воспитывающей 

деятельности создает успешный алгоритм самовоспитания, который 

способен существенно изменить отношение учащегося к учебе, помощи дома 

по хозяйству, к выстраиванию новых отношений со взрослыми в диаде 



85 
 

 

 

«воспитанник -- воспитатель», что в конечном результате положительно 

влияет на общую картину успеваемости. 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - это комплексная программа формирования у 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни МБОУ «----------------------» г. Грозного 

обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование позитивного отношения к собственному здоровью, 

соблюдение правил здорового образа жизни; 

 здоровьесберегающий характер учебной деятельности и 

коммуникации, соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование познавательного интереса к природе и бережного 

отношения к ней; 

 организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом; 

 формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 

(неприятие табакокурения, алкоголя, наркотических веществ и т. д.); 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде и 

умений вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Программа неразрывно связана с курсом адаптивной физической 

культуры, медицинской службой, службой психолого-педагогического 

сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с 

индивидуальными программами медицинской абилитации, включающими 

диагностику психофизического состояния ребенка, определение уровня 

развития моторной составляющей социальных навыков, планирование 

занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную 

помощь и профилактику. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, 

полиморфность расстройств при НОДА, а также необходимость 

сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за проблем 

передвижения детей-инвалидов требует медицинского сопровождения 

образовательного процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 

рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при котором 

обеспечивается коррекция двигательных расстройств, выбор 

индивидуального рабочего места и средств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации 

двигательных расстройств предполагает более активное слияние 

физической абилитации с социальной адаптацией. Для этого необходимо 

специальное оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку 

различных помещений, и те компоненты внешней окружающей среды, 

которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА. 

Программа  самостоятельно разработана школой на основе 

программы, с учетом специфики образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся в основу, которой положены 

культурологический и личностно ориентированный подходы. Содержание 

программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся ценности 

здоровья на уровне начального общего образования и спроектирована с 
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учётом школьных факторов риска, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья младших школьников. 

Цель программы: формирование установки на ведение здорового, 

безопасного образа жизни и экологической культуры, сохранение и 

укрепление собственного здоровья и развитие стремления бережно 

относиться к природе. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать осознанное отношения к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня; 

 сформировать и развить познавательный интерес  и бережное 

отношения к природе; сформировать знания о правилах здорового 

питания; использовать оптимальные двигательные режимы 

(физкультуры и спорта) для обучающегося с учетом его возрастных, 

психофизических особенностей; 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся при получении начального общего образования являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
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ограниченными возможностями» (Постановление Минздрава № 26 от 

10.07.2015г.); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(письмо Министерства образования и науки РФ №199/13 от 

28.03.2002г.). 

Цель и задачи программы реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий мир», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках 

внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, на основе которых реализуется содержание 

программы, являются: режим труда и отдыха, спортивно-развлекательные 

мероприятия, дни здоровья, беседы, поездки и др. 

Ожидаемые личностные результаты: 

 осознанное отношение к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня; 

 интерес и бережное отношение к природе; 

 готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья. 

Этапы организации работы школы по реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Второй   этап   —   организация   просветительской,   учебно- 

воспитательной   и методической работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению. 
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Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных учебных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебную деятельность; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических акций, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на  

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-

психологов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 



90 
 

 

 

 организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Организация работы МБОУ «----------------------» г. Грозного по 

формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

экологической культуры осуществляется по взаимосвязанным направлениям, 

ценностным установкам и планируемым результатам 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью. 

Направления Ценностные 

установки 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

мероприятий 

Формирование 

экологического 

сознания, 

основанного 

на чувстве 

сопричастности 

и 

ответственности 

по отношению к 

окружающему 

миру 

формирование 

экологическог

о сознания, 

основанного 

на чувстве 

сопричастност

и и 

ответственнос

ти по 

отношению к 

окружающему 

миру. 

формирование 

экологической 

культуры 

обучающихся; 

развитие 

способности к 

причинно-

следственному 

анализу 

экологических 

проблем и 

прогнозу 

последствий 

деятельности 

человека; 

формирование 

патриотизма 

и 

гражданственнос

ти, 

воспитание 

любви к родному 

краю; 
формирование 

осознанного 

и уважительного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде; 

пробуждение 

чувства личной 

ответственности 

ценностное 

отношение к 

природе; 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к 

природе; 

элементарные 

знания о 

традициях 

нравственно-

этического 

отношения 

к природе в 

культуре 

народов 

России, нормах 

экологической 

этики; 

первоначальный 
опыт участия в 

природоохранно

й деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по 

месту 

жительства; 

личный опыт 

участия в 

Беседа 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Урок 

«Окружающий 

мир» 

(урочная). 

Экскурсии, 

прогулки 

(внеурочная). 

Участие в 

экологических 

акциях 

(внеурочная). 

Участие в 

создании 

и реализации 

коллективных 

природоохранн

ых 

проектов 

(внеурочная). 
Участие в 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

(внешкольная). 
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за малую Родину; 

развитие 

интереса к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной роли 

человека в 

природе; 

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

элементарный 

опыт 

природоохраните

льной 

деятельности; 

бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

экологических 

инициативах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическ

ое, 

нервно-

психическое и 

социально- 

психологическ

ое. 

Пробуждение в 

детях 

желания 

заботиться о 

своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованног

о отношения к 

собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

Заинтересованног

о отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью 

детей. 

у обучающихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружающих 

людей; 

обучающиеся 

имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберега

ющей 

деятельности; 

обучающиеся 

имеют 

первоначальные 

представления о 

роли 

физической 

культуры и 

спорта для 

здоровья 

Беседа 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Урок 

физической 

культуры 

(урочная). 

Подвижные 

игры 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные 

соревнования, 

спортивно-

игровые 

программы 

(внешкольная). 
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человека, его 

образования, 

труда и 

творчества; 

обучающиеся 

знают о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю 

деятельность. 

Ценность 

здоровья 

и 

здорового 

образа жизни. 

Организация 

качественного 

горячего питания 

обучающихся. 

Оснащение 

кабинетов (в 

т.ч. 

медицинского), 

физкультурного 

зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым). 

соответствие 

состояния и 

содержания 

зданий и 

помещений 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям 

охраны 

здоровья и 

охраны труда 

обучающихся. 

Укрепление 

материально- 

технической 

базы. 

Комплектован

ие 

необходимого 

и 

квалифицирова

нног 

о состава 

специалистов, 

обеспечивающ

их 

оздоровительн

ую 

работу с 

обучающимися 

(учителя-

логопеды, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги- 

психологи, 

учителя- 

дефектологи, 

медицинские 

работники). 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 
ценности. 

Ценность 

Повышение 

эффективности 

учебной 

деятельности, 
снижение 

чрезмерного 

соблюдение 

гигиенических 

норм и 

требований к 
организации и 

объёму 

Использование 

методов и 

методик 

обучения, 
адекватных 

возрастным 
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рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для 

снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

и 

индивидуальным

и 

возможностями. 

учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

(занятия в 

кружках и 

спортивных 

секциях) 

обучающихся на 

всех 

этапах обучения. 

возможностям 

и 

особенностям 

обучающихся 

(использовани

е 

методик, 

прошедших 

апробацию). 

Индивидуализ

ация обучения 

(учет 

индивидуальн

ых 

особенностей 

развития: 

темпа 

развития и 

темпа 

деятельности), 

работа по 

индивидуальн

ым 

программам. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительно

й 

работы. 

Положительно

е 

отношение 

к 

двигательной 

активности и 

совершенствов

ание 

физического 

состояния. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья 

полноценная и 

эффективная 

работа с 

обучающимися 

всех групп 

здоровья 

(на уроках 

физкультуры, в 

секциях) 

рациональная и 

соответствующа

я 

организация 

уроков 

адаптивной 

физической 

культуры и 

занятий 

активно-

двигательного 

характера. 

Организация 

занятий по 

лечебной 

физкультуре; 

динамических 

перемен, 

физкультминут

ок на 

уроках. 

Организация 

работы 

спортивных 

секций 

и создание 

условий 

для их 

эффективного 

функциониров

ания. 

Проведение 

спортивно- 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

(дней 

спорта, 
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соревнований, 

походов и т. 

п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательны

х программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

Включение 

каждого 

обучающегося в 

здоровьесберега

ющую 

деятельность. 

эффективное 

внедрение в 

систему 

работы 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю 

деятельность, 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни, в 

качестве 

отдельных 

образовательны

х модулей или 

компонентов, 

включённых в 

учебную 

деятельность. 

Проведение 

дней 

здоровья, 

конкурсов, 

праздников и 

т. п. 

Просветительска

я 

работа с 

родителями 

(законными 

представителям

и). 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

Включение 

родителей 

(законных 

представителей) 

в 

здоровьесберега

ющую и 

здоровьеукрепля

ющую 

деятельность 

школы. 

эффективная 

совместная 

работа 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по проведению 

спортивных 

соревнований, 

дней 

здоровья, 

занятий по 

профилактике 

вредных 

привычек и т. п. 

Лекции, 

семинары, 

консультации 

по 

различным 

вопросам 

роста и 

развития 

ребёнка, его 

здоровья, 

факторам, 

положительно 

и 

отрицательно 

влияющим на 

здоровье 

детей. 
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Модель формирования здоровьесберегающей среды в школе, с 

учетом индивидуального подхода к обучающимся 

Субъекты 

Обучающийся Члены семьи 

обучающегося 

Педагоги Привлеченные 

специалисты и 

организации 

Ценности 

Осознание 

причин своих 

личностных, и 

других 

переживаний, 

особенностей 

формирования 

межличностных 

отношений 

Осмысление мотивов, 

потребностей, 

устремлений, 

установок, 

отношений, 

особенностей 

поведения и 

эмоционального 

реагирования ребенка 

Открытие системы 

ценностей подростка 

внутреннего 

происхождения 

Достижение 

соответствия между 

декларируемыми и 

реально- 

действующими 

ценностями 

Цель 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Задачи 

Осознание 

ценности здоровья 

и активно- 

познавательное 

стремление к его 

совершенствовани

ю 

, индивидуальная 

информированност

ь 

и способность 

принимать 

ответственные 

эффективные 

решения, 

определяющие 

структуру и 

качество жизни 

Удовлетворение 

потребностей 

обучающегося в 

здоровом образе 

жизни, 

формирование 

потребности в 

соблюдении 

элементарных 

гигиенических норм и 

правил, выведение 

подростка в режим 

саморазвития, 

самовоспитания 

Сохранение и 

развитие здоровья 

обучающегося при 

его 

оптимальной 

трудоспособности и 

социальной 

активности, 

формирование 

системы умений и 

здоровьеформирующ

и 

х технологий и 

стратегий 

Формирование 

доминантной 

установки на 

восприятие 

позитивных сторон 

реальности и защиту 

от негативных 

влияний среды. 

Функции 

Самореализация Психофизиологическ

ая 

Эстетически- 

познавательная 

Психотерапевтическ

ая 

Аспекты 

Личностный Командный Образовательный Деятельностный 

Формы  

Консультации, беседы, инструктажи, тренинги, семинары-практикумы,  

дни открытых дверей, конференции 

Результаты  

(с позиций трех уровней отношения обучающегося к своему здоровью) 

Когнитивный Эмоциональный Поведенческий 
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Позитивное 

отношение 

обучающегося к 

себе, 

самоуважение 

Формирование дифференцированных 

обобщенных знаний о себе в процессе 

деятельности и общения с окружающими 

Включенность в 

культурно- 

оздоровительную 

деятельность 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Система внутришкольного мониторинга здоровья 

В рамках реализации комплексной целевой программы «Здоровье» в 

МБОУ «----------------------» г. Грозного, создана система внутришкольного 

мониторинга здоровья. Для школы эта работа стала возможностью 

обозначить сложившиеся представления о качестве образования, выделить 

приоритетные образовательные ценности, 

создать модель оценки деятельности современной школы. 

Под мониторингом понимается контроль за количественными и 

качественными показателями здоровья обучающихся: 

 по росту приоритета здоровья в системе жизненных ценностей 

обучающихся, по положительной динамике по показателям здоровья, в 

том числе по показателям «школьных патологий», динамике 

спортивных достижений; 

 по снижению количества дней, пропущенных каждым учеником по 

болезни, числа правонарушений; 

 по увеличению числа школьников, охваченных различными видами 

спорта, по положительной динамике показателей физической 

подготовленности, по увеличению двигательной активности 

обучающихся во время учебной деятельности. 

Школой осуществляется управление здоровьем ребёнка на разных 

уровнях: 

 на уровне ученика – через результаты мониторинговых исследований, 

на уроках здоровьесберегающей направленности; 

 на уровне классного руководителя, учителя-предметника – через 

корректировку образовательных и воспитательных программ; 

 на уровне структурных подразделений – через эффективную работу 

школьного ПМПк, специалистов школы; 

 на уровне администрации – разработка и реализация механизма 

взаимосвязей между участниками образовательной деятельности 
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позволит оказать влияние на качество здоровья и, как следствие, на 

качество результата образования. 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускнико в начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом 

возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

1) Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 
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экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

(личностные 

и школьные). 

2) Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности. 

3) Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье. 

1) Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2) Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

3) Психологический климат на уроке. 

4) Участие в спортивных соревнованиях, 

акциях, походах, конкурсах 

здоровьесберегающей и экологической 

направленности. 

Формирование установок на использование 

здорового питания. 

1) Охват горячим питанием обучающихся. 

2) Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью 

детей. 

1) Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование, диагностика). 

2) Участие в спортивных соревнованиях, 

акциях, походах, конкурсах 

здоровьесберегающей и экологической 

направленности. 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и 

приемы. 

1) Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение, диагностика). 

2) Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

3) Соблюдение норм (СанПин 2.4.2.3286-

15) при организации образовательной 

деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга достижений 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы 

представлена следующим образом: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 Методика изучения уровня и характера тревожности детей (Филлипс-

тест, тест Теммл, Дорки, Амен). 

 Методика изучения нервно-психического состояния, энергии, наличии 

 внутриличностных конфликтов (тест М. Люшера). 
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 Диагностика межличностных и межгрупповых отношений (методика 

М. Битяновой). 

 Изучение школьной мотивации (анкета школьной мотивации Н. 

Лускановой). 

 Анкета «Здоровый образ жизни». 

 Мониторинг здоровьесбережения и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 Мониторинг состояния физического здоровья, физического развития и 

детей и подростков. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с умственной 

отсталостью и НОДА с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР). 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА и умственной отсталостью; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области сопровождения, 

медицинских работников образовательной организации и специалистов 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов. 
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Образовательное пространство формируется культурными традициями 

обучения детей разных возрастов в условиях семьи и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Отклонения в развитии 

ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно 

обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь 

ребенка с социумом, культурой как источником развития, поскольку 

взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом передать 

социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок 

приобретает без специально организованных условий обучения. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии со 

Стандартом и Законом «Об образовании в Российской Федерации» является 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении АООП НОО обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с НОДА и у/о посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Цель коррекционной работы: обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с НОДА и у/о  и оказание помощи 

детям этой категории в освоении АООП НОО. 

Задачи: 

Учитывая масштабность программы, следует определить общие задачи 

и частные по отдельным направлениям. 

Общие задачи: 

 Определение особых образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью. 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности 

для 

 рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми АООП НОО и 

их интеграции в организацию, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК)). 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей. 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным 

 представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Частные задачи: 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков 

Предметом программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с НОДА и умственной отсталостью.  

К числу основных условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-

комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и специалистов в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

правовых услуг детям и родителям; 
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– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-

родитель-медицинские работники. 

Программа коррекционной работы строится на следующих 

принципах: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ здоровья в классы (группы), 

обучающиеся по адаптированной образовательной программе. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает: 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов, родителей (законных представителей); 

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих 

особенности детей с умственной отсталостью; 

 координацию деятельности по осуществлению комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения. 
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Программа коррекционной работы позволяет педагогам и 

специалистам обеспечить возможность оптимального применения методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей с умственной отсталостью. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения включает в себя пять модулей: 

1. Концептуальный модуль. 

2. Диагностико-консультативный модуль. 

3. Коррекционно-развивающий модуль. 

4. Информационно-просветительский модуль. 

5. Лечебно-профилактический модуль. 

6. Социально-педагогический и теоретическое обоснование 

выбранного способа решения проблемы. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

– диагностика сущности возникшей проблемы; 

– информация о сути проблемы и путях её решения; 

– консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; 

– помощь на этапе реализации плана решения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем. 

Задачи сопровождения: 

 Правильный выбор образовательного маршрута; 

 Решение личностных проблем развития ребёнка; 

 Формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

школьный медико-психолого-педагогический консилиум (ПМПк). Целью 
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школьного ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Целями ПМПк являются: 

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в создании 

специальных 

 образовательных условий; 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

 Создания специальных образовательных условий в соответствии с 

заключением ТПМПК; 

 Разработка и реализация для детей-инвалидов индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения образования. 

В задачи ПМПк входят: 

 Консолидация усилий специалистов различного профиля для оказания 

 квалифицированной комплексной помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям); 

 Своевременно выявить и провести раннюю (с первых дней пребывания 

ребенка в Школе) диагностику отклонений в развитии, трудностей 

обучения и адаптации; 

 Выявить детей, нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий (далее-СОУ), в том числе провести оценку 

их резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по 

направлению их на городскую ПМПК для определения СОУ, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого-педагогической помощи, в том числе коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов по созданию специальных условий для 

получения образования; 

 Создание и реализация рекомендованных территориальной ПМПК 

СОУ для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми -инвалидами; 

 Разработка и реализация специалистами ПМПк программы психолого-

педагогического сопровождения как компонента образовательной 

программы, рекомендованной территориальной ПМПК и в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации ребенка –инвалида; 
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 Оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том 

числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

 Изменение при необходимости компонентов программы 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 Системный анализ данных психолого-педагогического и социального 

изучения обучающихся с выработкой комплексного заключения; 

 Определение уровня и выявление индивидуальных особенностей 

развития познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, 

мышления, работоспособности и др.), изучение индивидуального 

профиля эмоционально-волевого и личностного развития; 

 Выявление резервных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы и 

рекомендаций для учителя в целях обеспечения индивидуального 

подхода в обучении; 

 Выбор дифференцированных педагогических условий при организации 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

необходимых для максимальной компенсации нарушения и адаптации 

обучающихся; 

 Подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и 

программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии 

с изменившимся состоянием ребенка и характером овладения 

образовательной программой, рекомендованной территориальной 

 ПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению 

территориальной ПМПК; 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых 

образовательных компетенций, эффективность коррекционно-

педагогической деятельности специалистов ПМПк; 

 Консультативная и просветительская работа с родителями, 

педагогическим коллективом ОО в отношении особенностей 

психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его 

социальной адаптации в образовательной среде; 



106 
 

 

 

 Организация школьного здоровьесберегающего образовательного 

пространства с целью профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов; 

 Координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными 

организациями (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими 

сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь) детей с 

ОВЗ, получающих образование в данной организации; 

 Организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей с ОВЗ. 

Диагностико-консультативный модуль составляет программу изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, медицинскими работниками) 

и консультативная деятельность. 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от психолога, логопеда, дефектолога; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с НОДА и умственной отсталостью, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов (педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог) за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательных отношений; 
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 консультирование специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, учитель-дефектолог) педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

 коррекционного обучения ребёнка с умственной отсталостью. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических 

операций; интеллектуальный потенциал); 

Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

Исследование быстроты и гибкости мышления 

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические 

показатели, патологии, заболевания, влияющие на психологические 

процессы и формирование знаний, умений, навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, 

индивидуальные беседы. Исследуются взаимоотношения в семье, положение 

ребенка в семье, отношения со сверстниками и взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос 

заместителя директора по УВР, заносятся в индивидуальную карту 

психолого-медико-педагогического сопровождения, которая отражает в себе 

все вышеперечисленные параметры. Разрабатывается план комплексного 

сопровождения ребёнка всеми специалистами. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. 

Обследование 

ребенка 
Содержание работы Исполнители 

Медицинское 

направление 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

– история развития ребенка; 

– здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося: 

– Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). 

– Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения: 

– во время занятий; 

– на переменах; 

– во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

– Утомляемость. 

– Состояние анализаторов. 

Психолого-

логопедическое 

направление 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития: 

– Внимание. 

– Мышление. 

– Память. 

– Восприятие. 

– Индивидуальные особенности. 

– Моторика. 

– Речь. 

Наблюдение за ребенком: 

– на занятиях; 

– во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы: 

– с ребенком; 

– с родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка: 

– на занятиях; 

– в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально-

педагогическое 

направление 

Семья ребенка: 

– Состав семьи. 

– Условия воспитания. 

Эмоционально-волевая сфера: 

– Преобладание настроения ребенка. 

– Наличие аффективных вспышек. 

– Способность к волевому усилию, 

внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

– Интересы; 

– Потребности; 

– Идеалы, убеждения. 

– Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения: 

– в обществе; 

– в школе; 

– дома. 

Нарушения в поведении: 

– гиперактивность; 

– замкнутость; 

– аутистические проявления; 

– обидчивость; 

– эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 
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Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с НОДА и умственной 

отсталостью коррекционных программ / методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог) индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование базовых учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы педагога, 

реализующего АООП НОО 

Определение 

понятий 

Система педагогических воздействий на обучающихся, 

направленная на преодоление или ослабление недостатков их 

развития. 

Функции 

Коррекционно- 

образовательная 

Формирование системы знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельной 

жизнедеятельности, формирование реалистичного 

мировоззрения, развитие умственных сил и 

коррекция отклонений развития познавательной 

сферы. 

Коррекционно- 

воспитательная 

Предупреждение и исправление искажений в 

формировании нравственных качеств, взглядов, 

убеждений, ценностей ребенка, содействие 

социализации личности. 

Коррекционно- 

развивающая 

Развитие психических процессов, предупреждение и 

ослабление отклонений, происходящих в психике, 

интеллекте и личностной сфере ребенка 

Целостный Комплексное решение задач образования, воспитания, развития и 
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подход коррекции на уроках. 

Сочетание учебной работы с внеклассной работой по предмету. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности 

Содержание и формы коррекционной работы педагога на уроке: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с  школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями, сверстниками и взрослыми, 

уровень и особенности актуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(через школьный ПМПк), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 ведение документации (индивидуальной карты психолого-

педагогического сопровождения); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование базовых УД на всех этапах учебной деятельности; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 
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 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия; 

 организация групповых и индивидуальных занятий, дополняющих 

коррекционно-развивающую работу, направленных на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся. 

Планирование коррекционной работы. 

Информационно-просветительский модуль предполагает: 

 различные формы просветительской деятельности (беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений–родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с НОДА и умственной отсталостью; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с 

НОДА и умственной отсталостью. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает: 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

 осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ребенка; 

 проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 

врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

соблюдение режима дня, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на: 

 повышение уровня профессионального образования педагогов; 

 организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Социально-педагогический модуль включает: 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития 

данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы 

иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 
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поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения.  

Этапы реализации программы. Коррекционная работа реализуется 

поэтапно.  Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Этапы Содержание работы Результат коррекционной работы 

Этап сбора и анализа 

информации. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Этап планирования, 

организации, координации 

Организационно- 

исполнительская 

деятельность 

Результатом работы является 

особым образом организованная 

образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-

развивающую направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей при 

специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, 
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социализации рассматриваемой 

категории. 

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных 

программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно- 

корректировочная 

деятельность 

Результатом является внесение 

необходимых изменений в 

образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с 

НОДА и умственной отсталостью, 

корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог) в 

образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия 

специалистов является школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк) и территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК), которые предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в решении вопросов, 
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связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с НОДА и умственной отсталостью. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

 оптимальный режим учебных нагрузок во время урока; 

 вариативные формы получения образования (индивидуальное обучение 

на дому, инклюзивное обучение); 

 специализированная помощь (индивидуальные или групповые занятия 

с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом); 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности 

(планирование коррекционно-развивающих задач во время урочной и 

 внеурочной деятельности); 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности). 

Обеспечение специализированных условий: 

 использование специализированных образовательных и 

коррекционных программ, специальных методов, приёмов, средств 

обучения ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

 обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 



115 
 

 

 

Обеспечение участия всех детей, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития: 

 оказание методической помощи педагогическим работникам; 

 оказание консультативной и психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются: 

 коррекционно-развивающие программы на развитие: 

 познавательной активности детей; 

 эмоционально-волевой сферы; 

 коммуникативных навыков; 

 высших психических функций (память, внимание, мышление и 

т.д.); 

 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога. 

Для обучающихся с умственной отсталостью разработаны 

коррекционные курсы в соответствии со Стандартом: 

Коррекционный курс «Речевая практика», который направлен на: 

 формирование понимания обращенной речи и устной речи на 

доступном уровне (разговорно-диалогической). 

 формирование умения задавать простые вопросы, отвечать на них. 

 формирование общей разборчивости речи с целью улучшения 

понимания речи обучающегося окружающими. 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» направлен на: 

 формирование различных форм общения (вербальных и 

невербальных), соответствующих возможностям обучающегося, 

формирование альтернативных форм коммуникации; тренировка 

различных коммуникативных умений; 

 обеспечение условий для общения детей со взрослыми и сверстниками. 
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Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»: 

 формирование различных видов деятельности: предметно-игровой,  

элементов продуктивных видов деятельности (конструирование,  

изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности; 

 формирование мотивации к деятельности; 

 развитие сенсорной сферы (сенсорных эталонов), межанализаторного 

 взаимодействия. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция (развитие крупной и 

мелкой моторики)» 

 обеспечение коррекции индивидуального двигательного нарушения в 

зависимости от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата; 

 развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук и 

коррекция ее нарушений. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется: 

 специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог); 

 педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку и курсы 

повышения квалификации в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с умственной отсталостью 

АООП НОО, коррекции недостатков их физического и психического 

развития введены в штатное расписание ставки педагогических работников 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы 

обуславливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации 

работников организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудованы и функционируют: 

 кабинет психолога; 
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 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 тренажерный зал для проведения занятий по физической культуре; 

 специально оборудованные учебные места. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Группа школьников разнородна: они имеют не только общие, но и 

особые образовательные потребности. При этом диапазон различий 

обучающихся в целом и каждой категории в отдельности столь велик, что 

единый итоговый уровень школьного образования невозможен. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 

образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, 

уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками направленно 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция 

в более сложное социальное окружение. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с НОДА, умственной отсталостью и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА 

и умственной отсталостью. 

Реализация АООП НОО осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательной деятельности и характеризуется как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, определяет образовательная организация. 

Внеурочная деятельность обучающихся направлена на адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное осуществляется по соответствующим направлениям. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной 

отсталостью и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития. Виды 
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совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и 

их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников. 

Внеурочную деятельность реализуют классные руководители, учителя 

физической культуры, педагог-организатор, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед педагоги дополнительного образования. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 включение обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью в 

активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных и индивидуальных способностей учащихся с НОДА и 

легкой умственной отсталостью; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному); 

 взаимодействие с семьей обучающегося. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений по 

следующим направлениям: 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности 

Адаптивно-спортивное  1. Занятия спортивных секций. 

2. Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах. 

3. Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции. 

Духовно-нравственное  1. Этическая беседа. 

2. Занятия гражданско-патриотической направленности 

Социальное 1. Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем 

школу социуме. 

2. Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме. 

3. Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции). 

4. КТД (коллективно-творческое дело). 

5. Социально-образовательный проект. 

6. Социально-моделирующая игра. 
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7. Игра с ролевым и деловым акцентом 

Общеинтеллектуальное  1. Познавательные беседы, Предметные факультативы, 

олимпиады. 

2. Образовательная экскурсия, туристические походы. 

3. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Общекультурное 1. Культпоходы в театры, музеи, концертные залы. 

2. Концерты, инсценировки, праздничные мероприятия на 

уровне класса и школы. 

3. Занятия объединений художественного творчества. 

4. Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с НОДА следующих результатов: 

 воспитательных - нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной, жизненной компетентности). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

НОДА социальных знаний (о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

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

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с педагогами как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся 
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получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с НОДА 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование 

социально приемлемых моделей поведения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы в начальном виде 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. Переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а сроки 

перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся с НОДА. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

НОДА могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  



122 
 

 

 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие 

и освоение различных социальных ролей;  

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;  

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  

элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности.  

План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности (Приложение №1) является одним из 

основных организационных механизмов реализации АООП НОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с НОДА, и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на каждого ученика  

 Из них не менее 5 часов отводится на обязательные занятия 

коррекционной направленности (коррекционно-развивающие занятия и 
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ритмика), остальные – на развивающую область с учётом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей, то есть на 

внеурочные занятия по другим направлениям внеурочной деятельности. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

План внеурочной деятельности составляется на начало текущего 

учебного года с учетом перспективного плана внеурочной деятельности, 

запросов участников образовательных отношений, возможности школы, а 

также планов воспитательной работы Департамента образования Мэрии г. 

Грозного. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования умственно отсталых детей с НОДА может включать как 

один, так и несколько учебных планов. 

В основу формирования учебного плана МБОУ «----------------------» г. 

Грозного положены следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

 Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.3), одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно –

эпидемиологические правила и нормативы…») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015, № 38528); 

 Устав МБОУ «----------------------» г. Грозного. 

  Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО умственно 

отсталых детей с НОДА определяет образовательная организация. 

Учебные план обеспечивают в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в школе и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 
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 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 

классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

По запросу учащихся и их родителей (законных представителей), с 

учетом мнения педагогического коллектива школы, в целях обеспечения 

возможности преподавания и изучения государственного (наряду с русским 

языком) языка Чеченской Республики - чеченского языка, в учебный план 

введены учебные предметы «Чеченский язык» и «Литературное чтение на 

чеченском языке». Учебный предмет «Чеченский язык» - 2 часа в 

подготовительном - 3 классах и 1 час в 4 классе вводится за счет 

перераспределения часов, выделенных на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение». 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 

индивидуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно-спортивное). 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставляют родителям обучающихся возможность выбора занятий, 

направленных на развитие их детей. Одно из направлений внеурочной 

деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет школа самостоятельно. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП 

НОО. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года на начальном уровне общего 

образования составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность 

урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах 

– 40 минут. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен составляет: 

 для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 

уроков, и один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока 

адаптивной физической культуры; 

 для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по АООП НОО умственно отсталые школьники с НОДА 

обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей с 

двигательными нарушениями и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемость специального класса не может превышать 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

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

развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем 

сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения 

целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип 

единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в 

максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно 

отсталыми обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, 

психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое 

состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 
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Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности (не менее 

5 часов в неделю) и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться школой, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА на основании рекомендаций ПМПК, 

ИПРА инвалида и решения ПМПк школы. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические 

занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 

речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 

учащихся. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-

30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

 исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

 формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА 

предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических 

недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми 

участниками образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом 

являются врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют 

диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 
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коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика 

контингента учащихся, ее содержание направлено на коррекцию 

психофизического развития личности, создание компенсаторных и 

социально-адаптационных способов деятельности. В связи с 

необходимостью развития коммуникативных навыков для умственно 

отсталых учащихся введено коррекционно-развивающие занятия «Речевая 

практика», «Основы коммуникации». 

С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные 

нарушения в сочетании с нарушениями пространственных представлений, 

могут быть введены коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика и 

развитие деятельности», «Двигательная коррекция (развитие крупной и 

мелкой моторики)»,  обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений 

мелкой моторики. Количество часов определяется необходимостью 

дополнительных занятий с учащимися индивидуально. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами и др.), затрудняющих формирование навыков 

самообслуживания. В связи с этим возможно введение коррекционно-

развивающих курсов «Формирование самообслуживания», «Социально 

бытовая ориентировка» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях 

обучения и воспитания для более эффективного обучения 

самостоятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем учителя АФК и инструктором ЛФК. Ежедневно 

занятия АФК и ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В 

расписании дополнительно предусмотрены 1 час/нед. АФК и 1 час/нед. ЛФК 

для индивидуальных занятий одновременно для всех учащихся класса. Это 

обусловлено необходимостью ежедневной организации динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и степени 

тяжести индивидуального двигательного дефекта. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого 
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учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести 

двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью разработан на основе федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

Особенностью учебного плана для обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью, обусловленной психофизическими особенностями 

обучающихся с НОДА и программами коррекционно-развивающей 

направленности, является реализация учебного предмета «Физическая 

культура» по программе «Адаптивная физическая культура». 

Годовой учебный план  

АООП НОО обучающихся с НОДА с  легкой умственной отсталостью 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 66 66 68 68 68 336 

Чеченский язык 66 66 68 68 68 336 

Математика  

 

Математика 
132 132 136 136 136 672 

Естествознание  Окружающий мир  33 33 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 68 68 68 270 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Литературное чтение на чеченском языке 33 33 34 34 34 168 

Формирование самообслуживания 33 33    66 

Социально бытовая ориентировка   34 34 34 102 
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на обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю устанавливается из 

расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

учеников в классе. 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной 

деятельности 
165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

Недельный учебный план  

АООП НОО обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 2 2 2 2 2 10 

Чеченский язык 2 2 2 2 2 10 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Литературное чтение на чеченском языке 1 1 1 1 1 5 

Формирование самообслуживания 1 1    2 

Социально бытовая ориентировка   1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
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*на обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю устанавливается  

из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

учеников в классе. 

 

3.2. Система условий реализации АООП НОО 

Кадровые условия 

 Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

определяются ФГОС НОО ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с  НОДА в 

образовательной организации для участников образовательного процесса 

создаются условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, осуществление общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей;  

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся  

с НОДА, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; 

 учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для 

обучающихся с НОДА; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

общеобразовательной программы общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

коррекционно-развивающая работа: 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 
5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части АООП НОО, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой общеобразовательной организации;  

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей); 

 эффективного управления общеобразовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых 

образовательных потребностей, общих для всех категорий обучающихся с 

ОВЗ, в том числе и с НОДА, относятся: 

 осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоения обучающимися содержанием всех образовательных областей, 

а также в ходе проведения коррекционных занятий; 

 практическая направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающая овладение обучающимися жизненными 

компетенциями; 

 организация медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся; 

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с  НОДА. 

Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение умственно отсталого обучающегося с НОДА в системе 

школьного образования. Образовательная организация, реализующая 

программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, 

должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для обучающихся с НОДА, для каждой 
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занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников - квалификационной категории. 

В МБОУ «----------------------» г. Грозного обеспечивается работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации один раз в три 

года, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

В реализации АООП для обучающихся с  НОДА  принимают участие 

следующие специалисты: учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели, 

педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 

физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  (Приложение 

№2, №3) 

Учителя, реализующие АООП НОО, должны пройти 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (не 

менее 144 часов) в области олигофренопедагогики. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АООП НОО, 

должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. 

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  
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– по педагогическим специальностям или по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии. 

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области адаптивной физкультуры, подтвержденные сертификатом 

установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к 

стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области коррекционной педагогики, подтвержденные сертификатом 

установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с умственно отсталыми обучающимися с НОДА для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС НОО ОВЗ является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации АООП НОО. 

Требованиями ФГОС НОО ОВЗ к психолого-педагогическим условиям 

реализации АООП НОО  МБОУ « _____» г. Грозного являются:  
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 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся с НОДА, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию 

обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 

поддержку  детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников, поддерживать детские 

объединения, ученическое самоуправление: 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой уровень класса, уровень ОУ): 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Самой удачной формой взаимодействия специалистов в условиях 

обучения ребенка с НОДА является консилиум (ПМПк), который объединяет 

всех специалистов для выстраивания системы непрерывного сопровождения 

обучающихся.  

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования 

становится непрерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья через 

организацию диагностики, разработки и реализации индивидуальной 

образовательной траектории для таких детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение является не просто суммой разнообразных методов 

коррекционно-развивающей работы, а комплексной системой, особой 

культурой поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации. 

Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение 

специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или 
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иного ребенка, обсуждение сложившейся образовательной ситуации, 

разработку и реализацию общей стратегии заданной психолого-медико-

педагогической комиссии и конкретных тактик включения ребенка с РАС в 

инклюзивную среду, разработку индивидуальных коррекционно-

образовательных маршрутов и/или индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-

педагогического сопровождения по организации помощи педагогам, 

включенным в инклюзивный процесс, определены следующим образом: 

Направления деятельности 

Председатель 

ПМПк 

 обеспечение нормативно-правового регулирования 

инклюзивной практики 

 профессиональные границы компетентности специалистов и 
педагогов  
 определение задач и разграничение обязанностей 

 планирование необходимых мероприятий по реализации целей 

инклюзивного процесса 

Педагог- 

психолог 

 информирование педагогов о результатах психологической 
диагностики 

 составление совместного плана работы,  

 проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий 

Логопед 

 обсуждение результатов логопедической диагностики 

 методические рекомендации о методах и приемах для учителя 

 проведение уроков в диаде «учитель-логопед» 

Дефектолог 

 планирование уроков в диаде «учитель-дефектолог» 

 методические рекомендации педагогу по методам и приемам, 

которые можно применять на уроке, обсуждение результатов 

Тьютор 

 распределение функциональных ролей в отношении субъектов 
инклюзивной практики в урочной и внеурочной деятельности 

 выработка программы совместной работы в урочной и во 

внеурочной деятельности 

   Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 

образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в АООП 

НОО совокупности педагогических задач, как основного условия реализации 

идей ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Предложения по формированию  педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников). 

3. Предложения по формированию  педагогической компетентности в 

условиях обеспечения преемственности. 
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  В  МБОУ «______» г. Грозного в соответствии с нормативными 

документами обозначены основные направления психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, 

педагогических работников и администрации в вопросах психологических 

знаний, а также  создание условий для полноценного  личного развития и 

самоопределения обучающихся с ОВЗ, своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности; 

 психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся с 

ОВЗ, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития; 

 психологическая диагностика для углубленного психолого-

педагогического изучения обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода 

обучения, определения индивидуальных способностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и 

обучения, развитии, социальной адаптации; 

 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе тесного взаимодействия всех 

служб ОУ; 

 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся с 

ОВЗ, их родителям, педагогическим работникам и администрации ОУ в 

вопросах развития, воспитания и обучения. 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с 

ОВЗ. 

Реализация АООП НОО в МБОУ « _____» г. Грозного осуществляется 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование и 

прошедшие курсовую подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. 

Педагоги проходят обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки 1 раз в 3 года (Приложение №4), ведут 

методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении 

семинаров и конференций.  

В школе разработан перспективный план-график  повышения 

квалификации учителей начальной школы по вопросам образования детей с 

ОВЗ (Приложение №5) 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
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конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями профессионального стандарта 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Для достижения результатов АООП НОО в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и 

индикаторы разрабатываются школой на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой АООП НОО МБОУ « ______» г. Грозного. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а 

также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями (законными представителями); использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МБОУ «_____» г. Грозного к реализации ФГОС НОО 

ОВЗ: 

 – обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему 
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ценностей современного образования; – принятие идеологии ФГОС НОО 

ОВЗ; 

 – освоение новой системы требований к структуре АООП НОО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ.  

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам 

введения ФГОС НОО ОВЗ. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП НОО 

образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещённых на сайте презентаций. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с 

ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 ФЗ «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ. Нормативные затраты определяются по 
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каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Законом, особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной 

программы для умственно отсталых обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной 

программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
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услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых общеобразовательной организацией услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПРА инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с НОДА, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном 

плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс, группу). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 
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НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 

по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 

приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 

перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
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рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги начального общего образования 

обучающихся с НОДА: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 

образования обучающимся с РАС; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

– количество месяцев в году; 
ОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии); 

– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 
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непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества.  

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются 

по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом 

площади здания, в котором расположена образовательная организация, года 

его постройки, состояния инженерно-технических сооружений и 

коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к 

нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 
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НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 
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- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки 

пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все 

пространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае 

выраженных двигательных нарушений требует от учителя больше внимания, 

чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где 

обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо 

предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 
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приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, 

заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом 

случае сопровождать работу ребенка во время урока должен помощник. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.  

В организациях, осуществляющих реализацию АООП НОО и 

программы коррекционной работы для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том 

числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и 

др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА, а также 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО детей с НОДА 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 
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– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная 

среда во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, роботехникой, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, 

но и специфическим образовательным потребностям каждой категории 
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обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА 

должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с умственной 

отсталостью с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА с умственной 

отсталостью;  

– техническим средствам обучения умственно отсталых обучающихся с 

НОДА, включая специализированные ассистивные компьютерные средства 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, 

позволяющим реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью с НОДА, должна соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 
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Материально-техническая база реализации АООП НОО для 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор методического и дидактического 

материала, площадь кабинетов, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных и групповых занятий в 

учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– кабинетам трудового обучения (размеры помещения, необходимое 

оборудование с учетом двигательных возможностей обучающихся; 

– кабинету социально-бытовой ориентировки, оснащенному 

специальным наборами мягкой и корпусной мебели; оборудованием для 

приготовления пищи (мойка, плита, кухонный стол, электробытовые 

приборы, кухонная утварь, холодильник и др.); стирки белья (стиральная 

машина, необходимые наборы моющих средств); 

– актовому, спортивному залам, залам лечебной адаптивной 

физкультуры, бассейну, сенсорной комнате; 

– кабинетам медицинского назначения;  
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– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

– туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности двигательной сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. 

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места 

для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой 

целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны отдыха.  

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

образовательной области «Язык» предполагает использование наборов букв и 

слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной основе, 

наборы сюжетных и предметных картинок, обучающие программы для 

персонального компьютера (по развитию речи и овладению навыками 

грамотного письма).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала в виде: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; программного обеспечения для персонального компьютера, с 

помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Естествознание» происходит с использованием традиционных 
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дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования умственно отсталых обучающихся с НОДА в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с НОДА с 

умственной отсталостью использование доступных музыкальных 

инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а 

также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью 

образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию 

двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и адаптивной 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 

предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов 

(бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 
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различными видами физической активности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с 

НОДА с умственной отсталостью необходимо использование специфических 

инструментов и расходных материалов в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью, характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

В МБОУ « ----------------------» г. Грозного созданы следующие материально-

технические условия для реализации АООП НОО: 

 Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН  

2.4.2.3286-15 

 Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется 

система оповещения людей при пожаре. 

 Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий 

ремонт здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

 Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения —  территория общеобразовательного учреждения ограждена 

забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-

спортивная и хозяйственная. 

 Спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной 

площадкой, канатом, гимнастическими снарядами, тренажерами и 

прочим мелким спортивным инвентарем. 

 На территории школы оборудовано спортивное ядро: спортивная 

площадка, игровая площадка с современными малыми архитектурными 

формами. 

 Столовая на 90 посадочных мест, обеспечивает обучающихся 3-х 

разовым горячим питанием. Организация горячего питания учащихся 

осуществляется на основе примерного цикличного двухнедельного 

комплексного меню, разработанного с учётом сезонности, 
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необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона. Меню разнообразно за счет 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных 

способов кулинарной обработки. 

 Актовый зал на 60 посадочных мест укомплектован мультимедийным 

проектором, экраном, персональным компьютером, звуковыми 

системами. 

 Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем 

необходимого учебного оборудования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений») с учётом специфики классов школы. Обучение 

проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период 

за одним учителем и за одним классом. 

 Учебные кабинеты оборудованы ноутбуками, принтерами, 

проекторами, интерактивными досками, документ-камерами. 

Информационные технологии в школе ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. Поэтому в школе имеется безопасный доступ к ресурсам 

интернет. Кабинеты оборудованы партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся (с выемкой для корпуса ребенка), а 

также специализированными креслами-столами для учащихся 

индивидуальными средствами фиксации, предписанные медицинскими 

рекомендациями. 

 Кабинет адаптивной физической культуры оснащён набором 

реабилитационного оборудования, тренажерами и приспособлениями, 

которые дают возможность специалистам применять современные 

технологии физической реабилитации в процессе индивидуальной 

работы с обучающимися для компенсации двигательной составляющей 

учебных навыков. 

 Сенсорная комната помогает снимать мышечное и 

психоэмоциональное напряжение, активизировать функции ЦНС в 

условиях обогащенной мультисенсорной среды. Она создает ощущение 

безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, 

снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение 

и тревожность, активизирует мозговую деятельность. В ней создаётся 
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комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая 

психофизическое здоровье детей. В сенсорной комнате разнообразно 

представлено оборудование, применение которого не имеет 

противопоказаний. Это различная бескаркасная мебель и мягкие 

модули, изделия с гранулами: пуфики, сухой бассейн с шариками, 

сенсорные и тактильные дорожки, тактильные панели, сухой душ. 

 Медицинский блок имеет 3 кабинета: кабинет амбулаторного 

приема, изолятор, зал ЛФК. Медицинская деятельность лицензирована 

осуществляется на основе договора о сотрудничестве с детской  

городской поликлиникой  №1. 

 Для обучающихся с РАС имеется 2 учебных кабинета, а также 

кабинет индивидуального обучения, оснащенные техническими 

средствами. 

 IT- инфраструктура школы составляет 30 компьютеров для 

организации образовательного процесса, которые соединены в 

локальную сеть, имеют доступ к высокоскоростному интернету. 

Организовано 24 рабочих компьютерных места для учащихся с 

доступом в интернет. 

 Школьная библиотека - неотъемлемая часть образовательного 

процесса, главной задачей которой является обеспечение участников 

образовательного процесса быстрым доступом к максимально 

возможному количеству информационных ресурсов, а также оказание 

помощи педагогам и обучающимся в образовательном процессе. 

Освоение новых информационных технологий позволяет работать не 

только с печатными, но и с электронными носителями, что делает 

библиотеку особенно привлекательной для читателей. Для решения 

поставленных задач в библиотеке выделена компьютерная зона с 

выходом в Интернет, сканером и принтером для распечатки 

информации. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, 

учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников: 

 общий книжный фонд 7835 экз.; 

 фонд учебников – 5395 экз.; 

 фонд художественной литературы –1369 экз.; 

 фонд электронных носителей информации насчитывает 156 
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электронных изданий по различным областям знаний. 

Обеспеченность учебниками 100%. 

Учебно–методическое обеспечение реализации АООП НОО 

Учебники, используемые в обучении детей с РАС учитывают 

психофизические особенности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и представлены в федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Список учебников, которые используются в образовательном процессе 

для реализации АООП НОО для обучающихся с РАС и 

интеллектуальными нарушениями 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника 

Наименование издателя 

учебника 

1 класс 

Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь (в 2 частях)  «Просвещение» 

Комарова С.В. Речевая практика  «Просвещение» 

Зыкова Т.С., Морева Н.А. Чтение. 1 класс (в 2 частях) «Просвещение» 

Алышева Т.В. 

 

Математика (в 2 частях) «Просвещение» 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека (в 

2 частях) 

«Просвещение» 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство  «Просвещение» 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд «Просвещение» 

2 класс 

Якубовская Э.В., 
Коршунова Я.В. 

Русский язык (в 2 частях)  «Просвещение» 

Комарова С.В. Речевая практика  «Просвещение» 

Ильина С.Ю., Аксенова 

А.К., Головкина Т.М. 

Чтение ( в 2 частях) «Просвещение» 

Алышева Т.В. 

 

Математика (в 2 частях) «Просвещение» 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека (в 

2 частях) 

«Просвещение» 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство  «Просвещение» 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд «Просвещение» 

3 класс 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык (в 2 частях)  «Просвещение» 

Комарова С.В. Речевая практика  «Просвещение» 

Ильина С.Ю., Богданова 

А.А. 

Чтение ( в 2 частях) «Просвещение» 

Алышева Т.В. 

 

Математика (в 2 частях) «Просвещение» 
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Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека (в 

2 частях) 

«Просвещение» 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство  «Просвещение» 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд «Просвещение» 

4 класс 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык (в 2 частях)  «Просвещение» 

Комарова С.В. Речевая практика  «Просвещение» 

Ильина С.Ю. Чтение ( в 2 частях) «Просвещение» 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека (в 

2 частях) 

«Просвещение» 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство  «Просвещение» 

Кузнецова Л.А. Симукова 

Я.С. 

Технология. Ручной труд «Просвещение» 

Кроме учебников, существует большое количество специальных 

учебных пособий, приспособленных для детей с различными трудностями 

обучения. 

Дополнительные учебники и рабочие тетради, используемые на уроках 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс  

Наименование 

издателя учебника 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь  

«Запоминаю буквы» 

 

1  «ЮВЕНТА 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь  

«Ну-ка буква, отзовись!» 

 

1  «ЮВЕНТА» 

Жукова Н.С.  Букварь 1  «ЛИТУР» 

Жукова Н.С.  «Я пишу правильно» 1 «Эксмо» 

Чурсина Л.В.  Тренажер по чтению 1 «Вако» 

Тарасова Л.Е.  Тренажер по исправлению 

почерка 

1 «5 за знания» 

Жиренко О.Е., Лукина 

Т.М. 

 

Тренажер по чистописанию 

(добукварный и букварный 

период) 

1 «Вако» 

Карпова С.И., 

Мамаева 

В.В. 

Развитие речи и 

познавательных способностей 

 «Речь» 

Буйко В., Сыропятова 

Г.  

 

Серия «Речевые игралочки» 1 «ЛИТУР» 

Созонова Н., Куцина 

Е.  

Читать раньше, чем говорить 1 «ЛИТУР» 

Бортникова Е.  

 

Серия рабочих тетрадей раз- 

личного направления 

 «ЛИТУР» 

Жукова О.  

 

Прописи «Азбука. Учим и 

пишем буквы» 

1 «АСТ» 

Созонова Н., Куцина 

Е.  

 

Серия рабочих тетрадей раз- 

личного направления 

1 «ЛИТУР» 
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Зыкова Т.С., Зыкова 

М.А., Кузьмичева Е.П. 

 

«Русский язык. Развитие 

речи» в 2х частях 

 

1, 1 

доп 

 

«Просвещение» 

Зыкова Т.С., Зыкова 

М.А., Кузьмичева Е.П. 

 

«Русский язык. Развитие 

речи» в 2х частях 

 

2  

 

«Просвещение» 

Зыкова Т.С., Зыкова 

М.А. 

 

«Русский язык. Развитие 

речи»  

 

3 

 

«Просвещение» 

Кроме вышеперечисленных пособий, педагог подбирает дидактические 

игры и упражнения коррекционно-развивающей направленности в 

соответствии с уровнем развития и индивидуальными возможностями 

ребенка. 

 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-

педагогическая литература по вопросам  обучения и взаимодействия с 

обучающимися с НОДА 

1. Абрамович-Лехтман Р.Я. Психологическая помощь детям с 

церебральными параличами // Лечебная помощь детям с церебральными 

параличами. – М., 1962. 

2. Анашкин Н.Я. Логопедическая работа с детьми, страдающими 

церебральным параличом, в условиях их санаторно-курортного лечения. 

Автореферат канд. дисс. – Л., 1981. 

3. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные 

параличи. – Киев: Здоровья, 1988. 

4. Бортфельд С.А. Двигательные нарушения и лечебная физкультура при 

детском церебральном параличе. – Л.: Медицина, 1971. 

5. Бортфельд С.А., Рогачева Е.И. Лечебная физическая культура и массаж 

при детском церебральном параличе. – Л.: Медицина, 1986 

6. Васина М.В. Практика использования специального оборудования в 

обучении детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Коррекционная 

педагогика. Теория и практика. № 3(27) 2008 г. стр. 70-72. 

7. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у 

детей с церебральным параличом. – М.: Медицина, 1977. 

8. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической 

работы при детском церебральном параличе: Методические рекомендации 

для учителей и родителей. – СПб., 2000. 

9. Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения 

с неговорящим ребенком. - М.: Издательский центр «Техинформ» МАИ, 1997 
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10. Дети с церебральными параличами: пути обучения и коррекции 

нарушенных функций / Под ред. М. В. Ипполитовой. - М., 1981.  

11. Использование искусственной локальной гипотермии для 

коррекции двигательных и речевых нарушений при детском церебральном 

параличе: Методические рекомендации / Сост. К.А. Семенова, О.В. 

Степанченко, Л.И. Виноградова. – М., 1989 

12. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание 

детей с церебральным параличом в семье: Книга для родителей / 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1993 

13. Ипполитова М.В. О детях с церебральным параличом // Дети с 

отклонениями в развитии: Методическое пособие / Сост. Н.Д. Шматко. – М.: 

Аквариум, 1997 

14. Калижнюк Э.С. Психогенные реакции, особенности 

формирования личности при детских церебральных параличах и принципы 

их коррекции. Методические рекомендации. – М., 1982. 

15. Козявкин В.И., Сак Н.Н., Качмар О.А., Бабадаглы М.А. Основы 

реабилитации двигательных нарушений по методу Козявкина. – Львiв: НВФ 

«Украiньскi технологii», 2007. 

16. Левченко И.Ю. Психологические особенности подростков и 

старших школьников с детским церебральным параличом. М., Альфа. 2000 

17. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2001. 

18. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом. – М., 1991. 

19. Малофеев Н.Н. Формирование словаря младших школьников с 

церебральным параличом. Автореферат канд. дисс. – М., 1986 

20. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2001 

21. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. – СПБ., 2003 

22. Николаенко В.И. Организация и содержание обучения и 

воспитания детей с тяжелыми двигательными нарушениями в условиях 

специальной школы-интерната. Журнал «Коррекционная педагогика» 1(3), 

 

23. Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Изд-во 
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РГПУ им. А.И.Герцена, 2002 

24. Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. Методические рекомендации  для руководителей 

образовательных учреждений. Серия Инклюзивное образование. МГППУ 

2012 г. 

25. Панченко И.И. Дизартрические и анартрические расстройства 

речи у детей с церебральными параличами и особенности логопедической 

работы с ними. Автореферат канд. дисс. – М., 1974. 

26. Программы логопедических занятий и уроков физкультуры в 

начальных классах школ для детей с последствиями полиомиелита и 

церебральными параличами. – М., 1979. 

27. Программы начальных классов школ для детей с последствиями 

полиомиелита и церебральным параличом (русский язык, математика, 

ручной труд). – М., 1981. 

28. Программы специальной общеобразовательной школы для детей 

с последствиями полиомиелита и церебральными параличами. - М., 1986. 

29. Программы специальной (коррекционной) 

образовательнойшколы VIII вида 1-4 классы. В.В. Воронкова. 

30. Программы специальных (коррекционных) школ VIII вида: 5-

9классы, под ред. В.В.Воронковой 

31. Семенова К.А.,  Махмудова К.М. , «Медицинская реабилитация 

и социальная адаптация больных детским церебральным параличом», 

Ташкент 1979  

32. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных 

представлений у детей с ДЦП. «Гном и Д», 2004. 

33. Учебно-воспитательный процесс в реабилитации детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата / под ред. М.В.Ипполитовой. 

– М., 1988 

34. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. 

– СПб.: Дидактика Плюс, 2001 

35. Шоо Михаэль. Спортивные и подвижные игры для детей и 

подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М.: Academia, 

2003. 

 

Применение специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования детьми с НОДА 
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Применение специальных технических средств во многих случаях 

способны компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории 

двигательные нарушения, а именно: невозможности или ограничении объема 

и силы движений (общая и мелкая моторика), трудности контроля и 

координации произвольных движений, слабость и быструю утомляемость во 

время движения, недостаточность зрительно-моторной координации рук и 

ног. 

В некоторых случаях использование технических средств позволяет 

учащимся с двигательными нарушениями принимать активное участие в 

учебном процессе наравне со сверстниками, у которых нет подобных 

проблем. Если нарушения затрагивают не только двигательную, но и 

интеллектуальную, зрительную и/или речевую сферу, интенсивность 

процесса обучения снижается в связи с необходимостью дополнительного 

времени на закрепление учащимися навыков и знаний. 

Поскольку вспомогательные технологии позволяют выполнять 

действия, которые без них были попросту невозможны, у учащихся с 

двигательными нарушениями обычно не возникает негативного отношения к 

этим технологиям. Однако когда у учащихся почему-либо были завышенные 

оценки возможностей технического средства (особенно компьютера), у них 

может возникнуть снижение интереса к такой технологии, если она не 

полностью оправдывает возложенных на нее надежд. 

Пространственная организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка, необходимость создания его 

комфортного жизненного цикла.  

Организация рабочего места ученика для использования технических 

средств. Для использования ПК необходим дополнительный стол для 

размещения компьютера, который должен быть легко доступен, в том числе 

и с инвалидного кресла. Очень важно вовремя оценить потребности 

пользователей и разместить соответствующим образом электророзетки. 

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать 

бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих 

осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно 

назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых 

программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию 

зрительного восприятия необходимо осуществлять совместно со 
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специалистом. Использование встроенного в стол или горизонтально 

расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в 

некоторых случаях полезным для выработки навыков  зрительно-моторной 

координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и 

той же области). 

Некоторые функции компьютера, которые необходимо настроить для 

ребенка с тяжелыми двигательными и речевыми нарушениями: 

- Уменьшение скорости движения курсора (при нарушении зрения, 

моторики глаз, мелкой моторики); 

- Увеличение размера курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, 

мелкой моторики); 

- Залипание клавиш (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

- Отключение автоповтора (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

- Вывод на экран виртуальной клавиатуры (при тяжелом нарушении 

мелкой моторики); 

- Уменьшение скорости двойного щелчка (при тяжелом нарушении 

мелкой моторики); 

- Увеличение области просмотра (при нарушении зрения, 

прослеживания); 

- Увеличение чувствительности микрофона  (при нарушении голоса). 

При обучении использованию специального оборудования необходимо 

учитывать, что ребенок с тяжелыми нарушениями моторики будет работать 

только одной рукой, одним или двумя пальцами. Также нужно учитывать 

характер и силу гиперкинезов, в случае присутствия их в структуре дефекта. 

Если гиперкинезы значительные, специальное оборудование необходимо 

жестко крепить к столу, возможность крепления предусмотрена на всех 

моделях.  

В работе используются: специальные клавиатуры (в увеличенным 

размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши (джойстики, 

роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, компьютерная 

программа «виртуальная клавиатура».  

Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации 

процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и 

специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и 

манипулировать ею с минимальными усилиями, а также утяжеленные (с 

дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при 
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письме. Кроме того, для крепления тетради на парте ученика используются 

специальные магниты и кнопки.  

Вспомогательные технологии, облегчающие процесс письма 

С самого начала персональный компьютер был признан эффективным 

средством обучения людей с двигательными нарушениями, предоставляя 

пользователям, помимо прочего, возможность пользоваться письмом и 

общаться с окружающими. Основные проблемы, возникающие перед 

учащимися с двигательными нарушениями, связаны с использованием 

клавиатуры и мыши для осуществления процесса набора текста. В таблицах 1 

-3 представлены возможные способы преодоления трудностей, возникающих 

у данной категории пользователей. 

Устройства ввода информации (посредством клавиатуры) для 

учащихся с двигательными нарушениями 

Тяжесть нарушения Наименование 

устройства / программы 

Характеристика 

устройства / программы 

Легкие и средние 

двигательные нарушения: 

необходимость избегать 

случайного воздействия на 

клавиатуру, одновременного 

нажатия нескольких кнопок, 

а также потребность в 

управлении комбинацией 

кнопок на клавиатуре 

Накладки на 

клавиатуру  

Пластмассовые или 

металлические накладки, 

размещаемые поверх 

стандартной клавиатуры, 

облегающие доступ к 

кнопкам. 

Программное 

обеспечение, позволяющее 

настроить функции 

клавиатуры 

Возможности, 

заложенные в программе  

AccessWindows: контроль 

над временем отклика и 

повторением команды, 

управление комбинацией 

кнопок, ответственных 

специальные команды и 

функции, управление 

курсором мыши 

посредством цифровой 

клавиатуры 

Тяжелые 

нарушения движения: 

альтернативные клавиатуры 

Увеличенные 

клавиатуры  

Уменьшение 

количества кнопок и 

увеличение их размера 

способствует облегчению 

выбора и точности 

движений 
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Уменьшенные 

клавиатуры 

Небольшие по 

размеру и близко 

расположенные кнопки 

клавиатуры используются в 

тех случаях, когда 

пользователь не может 

осуществлять большие по 

объему движения и 

подвержен быстрой 

утомляемости 

Сенсорные 

клавиатуры  

Устройство имеет 

специальную поверхность, 

чувствительную к нажатиям 

и прикосновениям, которая 

поделена на 

программируемые области. 

Накладки могут меняться. 

Виртуальные 

клавиатуры 

Клавиатура 

воспроизведена на экране 

монитора и может 

управляться с помощью 

мыши или технологии 

просмотра. 

 

Использование 

голосовой команды 

Голос пользователя 

распознается и 

преобразуется в 

компьютерные команды. 

Данная технология 

предоставляет возможность 

как управления функциями 

операционной системы, так 

и ввода текста с помощью 

голоса. 

 

Устройства, предназначенные для облегчения манипуляций 

учащихся с двигательными нарушениями 

Наименование 

устройства / программы 

Характеристика устройства / программы 

Манипулятор трекбол  Изменение положения шара вызывает движения 

курсора на экране: такие устройства снабжены 

программируемыми кнопками 
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Сенсорная панель Имеет плоскую, чувствительную к прикосновениям 

поверхность; применяется главным образом в ноутбуках, 

но может быть использована также и в настольной ПК 

Джойстик Движение рычага в различных направлениях 

позволяет управлять курсором на экране; функции 

управления системой с помощью джойстика могут 

отличаться в зависимости от функциональных 

потребностей пользователя. 

Электронные 

позиционирующие 

устройства  

Позволяют человеку управлять курсором на экране 

без помощи рук; управление курсором осуществляется с 

помощью ультразвука, инфракрасных лучей, мышечных 

сокращений руки, движений глаза, нервных импульсов, а 

также волн, излучаемых мозгом. 

Сенсорный экран Устройство снабжено специальной поверхностью 

на внешней части экрана, чувствительной к 

прикосновениям и выполняющей все функции мыши; 

особенно эффективно в работе с детьми, а также с 

пользователями, имеющими трудности зрительно-

моторной координации и интеллектуальные нарушения.  

 

Вспомогательные технологии, облегчающие процесс набора текста 

учащимися с двигательными нарушениями 

Предназначение Характеристика устройства / программы 

Увеличение темпа 

набора текста в целях 

экономии времени и 

предупреждения утомления 

Специальные методы программного обеспечения, 

позволяющие использовать сокращения, дописывать слова 

и предсказывать слова и фразы, исходя из начальных букв 

и грамматической формы предыдущих слов; написание 

целого слова или фразы может быть осуществлено 

нажатием нескольких кнопок. 

Изучение математики 

и написание 

математических знаков 

Существуют различные устройства обмена 

графической информацией и специальное программное 

обеспечение, позволяющее воспроизводить специальные 

математические функции и алгоритмы так, чтобы младшие 

школьники могли освоить основы элементарной 

математики, а старшие имели возможность углубленно 

изучать этот предмет. 

Правильный подбор вспомогательного технологического устройства, 

обеспечивающего пользователю с двигательными нарушениями доступ к 

персональному компьютеру, предполагает использование различных средств 

программного обеспечения в зависимости от целей учебной деятельности.  

Вспомогательные технологии, применяемые в обучении людей с 

двигательными нарушениями 
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Назначение 

вспомогательного 

устройства / программы 

Характеристика устройства / программы 

Вспомогательные 

технологии для 

формирования и 

совершенствования 

навыков чтения 

Устройства речевого вывода, позволяющие 

озвучивать текст, применяются для обучения чтению и 

совершенствования этого навыка у детей дошкольного и 

школьного возраста; пользователям доступны электронные 

книги (записанные на компьютерных дисках и публикуемые 

в Интернете). 

Вспомогательные 

технологии для учебной 

исследовательской 

деятельности 

Средства программного обеспечения, позволяющие 

создавать интеллект-карты, необходимые для логического 

представления содержания урока. Пользователям доступны 

мультимедийные словари и энциклопедии на компакт-

дисках и в Сети 

Вспомогательные 

технологии для рисования 

и черчения 

Известный язык программирования LOGO может 

быть использован как для изучения геометрии, так и для 

изображения геометрических фигур. Применение 

технического программного обеспечения (предназначенного 

для архитекторов) или специально разработанное для 

пользователей, имеющих нарушения двигательной сферы, 

позволяет осуществлять рисование и черчение с помощью 

несложных манипуляций. 

Обеспечение доступа детей с НОДА в здание образовательного 

учреждения 

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на 

территорию  образовательной организации необходимо установить пандус у 

входа в здание. Пандус должен быть достаточно пологим (10-12°), чтобы 

ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. 

Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами 

пандуса являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни 

(высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 30 

см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание 

коляски. 

Если архитектура здания не позволяет построить правильный  пандус 

(например, узкая лестница), то можно сделать откидной пандус. В данном 

случае необходима посторонняя помощь.  

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от 

пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров  необходимо сделать поручни по всему периметру, 

чтобы  обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, 
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держась за них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов должна 

быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет. 

Для того чтобы ученик на коляске смог подняться на верхние этажи, в 

здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, 

понадобится ограничить доступ в него остальных учащихся), а также 

подъемники на лестницах. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны 

для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой 

зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство  класса узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для  

обучающегося с нарушением ОДА, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

Специальное оборудование средства передвижения: 

- различные варианты инвалидных колясок (комнатные, прогулочные, 

функциональные, спортивные), подъемники для пересаживания, 

микроавтобус, ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, 

крабы, трости, велосипеды; специальные поручни, пандусы, съезды на 

тротуарах и др.. Во многих многофункциональных креслах-колясках дети 

могут проводить значительное время. В них имеется столик для приема пищи 

и занятий, съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для 

хранения термосов с пищей; 

- средства, облегчающие самообслуживание  детей (наборы посуды и 

столовых приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания 

и закрывания дверей, для самостоятельного чтения, пользования телефоном; 

особые выключатели электроприборов, дистанционное управление 

бытовыми приборами- телевизором, приемником, магнитофоном); 

- подбор мебели, соответствующей потребностям ребенка;  

 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

№ Тема Ответственные Сроки 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

 Издание приказа о разработке плана-графика  по 

обеспечению ведения ФГОС ОВЗ. 

директор август, 2018 г. 

 Приказ об утверждении плана-графика  по 

обеспечению ведения ФГОС НОО ОВЗ. 

директор август, 2018г. 

 Приказ о рабочей группе по разработке  АООП НОО  директор август, 2018г. 
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 Разработка АООП  НОО  рабочая группа август 2018 г. 

 Утвердить локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам инфраструктуры  

школы с учетом требований к оснащенности 

образовательного процесса. 

директор август 2018г. 

 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

администрация август, 2018г. 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, на основе 

утвержденного федерального перечня учебников. 

администрация август, 2018г. 

 Разработка и утверждение рабочих  программ по 

учебным предметам  

администрация август, 2018г. 

 Приказ о создании рабочей группы по введению 

ФГОС ОВЗ 

директор сентябрь, 2018 г. 

 Приказ об утверждении АООП НОО  директор октябрь, 2018 г. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ 

1. Изучение ФГОС ОВЗ Рабочая группа август, 2018г.  

 

2. Организовать рассмотрение вопросов по теме 

«Особенности построения учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с новым ФГОС ОВЗ» на 

заседания  рабочей группы. 

Руководитель 

рабочей группы 

сентябрь-

октябрь, 2018г.  

 

3. Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, технологий и 

средств, соответствующих требованиям ФГОС ОВЗ. 

Рабочая группа В течение всего 

периода 

5. Информирование родительской общественности о 

ходе и результатах работы по введению ФГОС ОВЗ. 

Администрация  В течение всего 

периода 

6. Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами. 

 

Руководитель ОО август, 2018г. 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

1. Повышение квалификации учителей в области 

инклюзивного образования. 

учителя  

начальных 

классов 

В течение всего 

периода 

2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС  

ОВЗ и тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников ОУ 

администрация август, 2018 г. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ. 

1. Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами. 

Руководитель ОО В течение всего 

периода 

2. Проверка готовности помещений, оборудования и 

инвентаря к реализации ФГОС ОВЗ. 

Администрация  ежегодно 

 

Программа управления реализацией АООП НОО 

МБОУ « ----------------------» г. Грозного 

 

Условия 

реализации 

программ

Содержание деятельности Ожидаемый результат 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
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ы развития 

1. 

Организа

ционно-

содержате

льные 

Внесение необходимых 

изменений в функциональные 

обязанности администрации, 

руководителей служб. 

Определение ответственности 

руководителей школы и 

педагогов за реализацию 

АООП.  

Пакет документов. 2018г. Администрация 

Формирование творческих 

групп. 

Творческие группы.  

Банк творческих, 

контрольно-

измерительных, 

программно-

методических работ. 

Август-

сентябрь, 

2018г. 

Администрация 

2. 

Кадровые 

Подбор  кадровых ресурсов Кадровое обеспечение. постоянно Директор 

Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по 

организации инклюзивной 

образовательной среды. 

Разработка пакета способов 

стимулирования деятельности 

педагогов.  

Критерии 

стимулирования 

педагогической 

деятельности. 

постоянно Общественный 

совет, комиссия 

по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

Совершенствование системы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

Повышение 

компетентности 

педагогов. 

постоянно Методическое 

объединение, 

учителя 

Обеспечение многообразия 

форм и методов 

профессионального общения 

педагогов для формирования 

общности ценностных 

ориентаций. 

  Представление опыта 

на различных уровнях 

В системе. Методист  

Выявление степени 

соответствия оценки результата 

деятельности учителя  уровню 

образованности ученика. 

Аттестация педкадров. 1 раз в 5 лет Аттестационная 

комиссия 

3. 

Научно-

методичес

кие 

Подготовка программно-

методического обеспечения. 

Пакет документов. 1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Выявление индивидуальных 

педагогических затруднений. 

Самообразование по 

заявленным темам 

2018-2019 

учебный год  

Зам. директора 

по УВР 

Определение тематики 

педсоветов, совещаний, 

круглых столов, заседаний 

творческих групп, на которых 

планируется постановка 

вопросов по АООП  

Планирование ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Теоретическое изучение основ 

современных образовательных 

технологий: интегральные, 

коммуникативные технологии, 

проблемно-диалогические 

технологии, проектные 

Применение 

технологий в условиях 

инклюзивного класса 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора. 
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технологии, деятельностные 

технологии. 

Реализация педагогических 

технологий, форм и методов 

обучения, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Изменение структуры 

образовательного 

процесса. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Диагностика эффективности 

внедрения системы 

педагогических процедур, 

направленных на достижение 

ожидаемого результата   

Коррекция (при 

необходимости) 

основных положений 

программы. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Социально-психологический, 

педагогический и методический 

анализ и обобщение 

полученных результатов. 

Письменная подготовка 

материалов по итогам 

реализации АООП НОО. 

Аналитические отчеты, 

проекты, методические 

рекомендации, 

сборники статей, 

выступлений на НПК. 

ежегодно  методическое 

объединение  

4. 

Информа

ционно-

аналитиче

ские 

        

Установление сроков 

промежуточной аттестации 

качества выполнения 

образовательного заказа. 

Пакет документов. 1 раз в год Администрация 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения АООП НОО. 

Пакет инструментария. постоянно Администрация, 

творческие 

группы 

1. Выявление и сравнительный 

анализ данных о состоянии, 

условиях и результатах 

образовательного процесса. 

2.. Составление отчета. 

Аналитический 

материал. 

методический сборник 

по результатам работы. 

Отчет 

Ежегодно Администрация 

5. 

Материал

ьно-

техническ

ие 

Ресурсное обеспечение АООП 

НОО: бюджетные средства, 

спонсорские средства, 

информатизация, медиатизация. 

Расширение библиотечного 

фонда учебников и 

методических пособий, фонда 

дидактических и иных учебно-

методических материалов. 

Новые материально-

технические условия. 

Ежегодно Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Проведение мероприятий по 

созданию доступной 

общешкольной и классной 

среды 

Новые материально-

технические условия. 

постоянно Директор 
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Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО 

МБОУ « ----------------------» г. Грозного. 

       Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 

мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования школы: контингент учащихся, его 

движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный 

процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-

методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, 

обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: 

тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным 

персоналом; инфраструктура учреждения.  

      Мониторинг образовательной деятельности в МБОУ «----------------------» 

г. Грозного включает следующие направления: мониторинг состояния и качества 

функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений 

обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических 

кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

мониторинг изменений в образовательном процессе.  

     Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы в МБОУ «----------------------» г. Грозного включает следующее: анализ 

работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система 

работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация 

внеурочной деятельности обучающихся; организация проведения коррекционно-

развивающих занятий; количество обращений родителей и обучающихся по 

вопросам функционирования школы.    

      Мониторинг учебных достижений обучающихся в МБОУ «--------------------

--» г. Грозного: внутришкольное инспектирование (график ВШК); диагностика 

уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по 

полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, 
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за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных 

сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

        Мониторинг воспитательной системы в МБОУ « ----------------------» г. 

Грозного: реализация программы нравственного развития и воспитания; 

реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава  МБОУ « --------

--------------» г. Грозного: организация и участие в работе детских объединений; 

развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне ОУ); работа с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности обучающихся.  

      Мониторинг педагогических кадров: - повышение квалификации 

педагогических кадров (в области образования детей с ОВЗ); участие в реализации 

Программы развития ОУ (по разделам программы, по учителям); работа над 

индивидуальной методической темой (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной 

деятельности школы  (тема реализуемого проекта, результативность либо 

ожидаемые результаты); реализация образовательных программ (развивающего 

обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного 

обучения); аттестация педагогических кадров.  

      Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса МБОУ «-

---------------------» г. Грозного: - кадровое обеспечение: потребность в кадрах; 

текучесть кадров; - учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки  ОУ; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 

оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 

Приложение №1 

План внеурочной деятельности МБОУ «___» г. Грозного 

на 2018 – 2019 учебный год 

1 дополнительные, 1-4 классы 

(расписать направления тут) 
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№ 

п/п 

Направления Название 

учебного курса 

(кружка, 

факультатива, 

секции) 

Количество часов по классам 

Подгот. 1 2 3 4 

1.  Коррекционно-

развивающая область  

 5 5 5 5 5 

2.  Другие направления 

внеурочной деятельности 

(кружки, творческие 

студии, экскурсии и т.п.): 

 

5 5 5 5 5 

3.  Адаптивно-спортивное         

4.  Духовно-нравственное       

5.  Социальное       

6.  Общеинтеллектуальное       

7.  Общекультурное       

  Итого: 10 10 10 10 10 

 

Приложение №2 

Кадровый условия реализации АООП НОО в  МБОУ « _____» г. 

Грозного   

Сведения о кадрах 

Общее 

кол-во 

 

% от 

общего 

кол-ва 

Общее количество педагогических работников 75 100% 

Имеют среднее профессиональное образование (по про- 

филю) 
  

Имеют высшее образование (по профилю)   

Имеют высшую квалификационную категорию   

Имеют первую квалификационную категорию   

Аттестованы на соответствие занимаемой должности   

Имеют стаж работы до 2х лет   

Имеют стаж работы от 2 до 5 лет   

Имеют стаж работы от 5 до 10лет   

Имеют стаж работы от 10-15лет   

Имеют стаж работы свыше 15 лет   

Реализующие АООП НОО.   

Реализующие программы психолого-педагогического со- 

провождения 
  

Имеют звание «Ветеран труда»   

Имеют звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 
  

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ 
  

Награждены Почётной грамотой  Министерства образования и   
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науки Чеченской Республики 

Приложение №3 

Психолого-педагогические сопровождение реализации АООП НОО: 

№ Специалисты сопровождения 

Кол-во 

штатных 

единиц 

 Педагог- психолог   2 

 Учитель - логопед  

 Учитель - дефектолог  

 Социальный педагог  

 Инструктор по адаптивной физической культуре  

 Тьютор  

 Ассистент   

Приложение №4 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами МБОУ 

«____» по вопросам образования детей с ОВЗ 

№ ФИО 

педагога 

Должность Программа 

обучения 

Место 

повышения 

квалификации 

Сроки № 

удостов

ерения 

1 Иванова 

Л.И. 

Учитель 

нач. кл 

«Обучение детей с 

ОВЗ и детей –

инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

НОЧУ ОДПО 

«Актион –

МЦФЭР» 

г.Москва 

01.07.-

31.07.201

8г 

 

 

Приложение №5 

Перспективный график  повышения квалификации учителей 

начальной школы по вопросам образования детей с ОВЗ. 

№ ФИО педагога Должность 2016 2017 2018 2019 

1 Джанталиева Айтханым  Учитель нач. классов  +   

 


