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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

АОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) предназначена для сопровождения деятельности КУ «Нижневартовская общеобра-

зовательная санаторная школа» и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Разработка школой адаптированной основной образовательной программы осу-

ществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления: Управляющего со-

вета и рабочей группы, обеспечивающих государственно-общественный характер управле-

ния, что подтверждает учет интересов субъектов взаимодействия. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА определяет единые для Российской Федера-

ции базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, получающих началь-

ное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной программы с 

учетом особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

Адаптированная образовательная программа является учебно-методической доку-

ментацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспита-

ния, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, получающих 

начальное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы с учетом особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется 

ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА осуществ-

ляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплекс-

ного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В основу формирования АООП обучающихся с НОДА положены следующие прин-

ципы: 

− принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на тер-

ритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образо-

вания, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подго-

товки обучающихся и воспитанников и др.);  

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

− онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образо-

вания обучающихся с НОДА на всех ступенях образования; 

− принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоен-

ных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, 

в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятель-

ной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-практи-

ческой деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, ком-

муникативной деятельности и нормативным поведением;   
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− принцип сотрудничества с семьей. 

В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в неоднород-

ности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходи-

мость создания и реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на основе инди-

видуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих зако-

номерностей развития обучающихся 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 деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное 

усвоение системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позво-

ляющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной ком-

петенции, составляющей основу социальной успешности). 

Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, груп-

пах или в отдельных организациях, в которых создаются специальные условия для получе-

ния образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП может быть приме-

нена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) — это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа КУ «Нижневартовская обще-

образовательная санаторная школа» разработана в соответствии со следующими норматив-

ными документами:  

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

Федерации». 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ)); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

− Другие действующие нормативные акты в области образования федерального, 

регионального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного 

процесса. 

− Устав КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО обеспечивает решение следующих задач: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  
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формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп, обучающихся; 

мониторинг достижений планируемых результатов;  

оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения, 

воспитания, социализации детей с НОДА.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Эта программа разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

 

Общая характеристика АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

 

АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучающийся 

с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым 

достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завер-

шения школьного обучения. Реализация АОП НОО предусматривается создание условий, 

учитывающих общие и особые образовательные потребности и индивидуальные особенно-

сти обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомер-

ного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

с легкой умственной отсталостью. 

 

По варианту 6.3 АОП НОО обучаются обучающиеся с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и 

системным недоразвитием речи. У обучающихся с легкой умственной отсталостью нару-

шения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает 

недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-логического 

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

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным ин-

тересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство 
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неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  

с легкой умственной отсталостью 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного про-

цесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. Можно выделить 

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

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Про-

грамме, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

циализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализа-

цию «обходных путей» обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально раз-

вивающегося обучающегося; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситу-

ации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной комму-

никации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства); 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы обра-

зовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, проти-

вопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психоло-

гическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на социализа-

цию и воспитание автономности у обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА ФАОП НОО (вариант 

6.3) 

 

Результаты освоения обучающимися с НОДА АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспе-

чивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-
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личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их при-

менению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 

и НОДА, не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающе-

гося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итого-

вых достижений. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-лич-

ностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетен-

ции и ценностные установки и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и уче-

ников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими лич-

ными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тре-

вожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение и 

другими); 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результаты 

должны отражать: 

Язык - знания о языке и речевая практика 

Овладение грамотой:               

Чтение целыми словами. 

Слоговое чтение незнакомых и (или) трудных по структуре слов. 

Списывание с различных видов текста (рукописного и печатного) с использованием 

компьютера. 

Запись на слух слов и предложений, написание которых не расходится с произноше-

нием. 

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения. 

Правильное и точное обозначение словом предметов, событий, явлений и т.д., со-

ставляющих содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке в парке, 

кабинете врача, в школьной столовой и т.п.). 

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в диалогах 

на темы, близкие опыту учеников. 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных впечатле-

ниях, наблюдениях, практическом опыте и т.п. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуаль-

ных для ребенка житейских ситуациях. 
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Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и невербаль-

ную коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие устной коммуникации. 

Участие в диалогах на темы, близкие опыту детей. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, прощание, выраже-

ние просьбы и т.п.). 

Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с целью вы-

ражения собственного отношения и элементарной оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окру-

жении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и сверстникам 

на личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художественных 

текстов, доступных по возрасту, несложных по содержанию и структуре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него. 

Получение информации, необходимой для осмысления элементарной картины мира, 

из доступных по возрасту и содержанию научно-популярных статей. 

Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных знаний по 

грамматике и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях (запол-

нение поздравительной открытки, составление текста рецепта, памятки по уходу за комнат-

ными растениями и другое). 

Математика: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением про-

стых арифметических задач и другими). 

Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0". 

Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных вычисле-

ний. 

Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного характера. 

Знание основных метрических мер и мер времени. 

Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь). 

Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями. 

Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с использова-

нием калькулятора. 

Формирование представлений об основных фигурах и телах. 

Формирование представлений о площади фигуры. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении со-

ответствующих возрасту житейских задач. 

Умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество произведенной 

продукции, нумерация домов и т.д.). 

Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, темпера-

туры и другими в различных видах обыденной практической деятельности. 
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Применение элементарных математических знаний для решения житейских и про-

фессиональных задач: рассчитывать семейный бюджет, разумно пользоваться карманными 

деньгами и другое. 

Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных задач 

(расчет стоимости покупок, расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.). 

Естествознание: 

Элементарные естественнонаучные представления. 

Представления о многообразии и свойствах веществ, параметрах пространства и вре-

мени. 

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 действительно-

сти. 

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой природы. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребенка. Формирование умения ребенка устанавливать 

связь между ходом собственной жизни и природным порядком. 

Умение ребенка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружа-

ющего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение устанавливать взаимо-

связь 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 ве-

лосипеде в жаркий летний день и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Неживая природа. 

Представления о природных объектах и явлениях на территории России и Земного 

шара. 

Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных координат. 

Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека многообразием 

природных условий России. 

Представления о народном хозяйстве России и своего региона. 

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного шара, о насе-

лении и его хозяйственной деятельности на территории различных стран. 

Понимание необходимости охраны природы. 

Умения вести себя в природе в соответствии с нормами экологического поведения. 

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 расте-

ний и животных. 

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. 

Умения использовать знания о живой природе в социальной коммуникации. 

Представления о профессиональной деятельности на основе взаимодействия с раз-

личными объектами живой природы. 

Формирование внимания и интереса ребенка к новизне и изменчивости окружаю-

щего, к их изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со 

средой. 
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Развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать но-

вое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятель-

ность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результа-

тивности. 

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 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 обязан-

ностей 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); 

-знание основных профессиональных ролей на производстве. 

Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка. 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуа-

циях и с людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми (стар-

шими, 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 близ-

кими в семье; с учителями и учениками в школе, т.п. 

Анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в соответствии с 

принятыми нормам и правилами поведения. 

Развитие вкуса. 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями; 

Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможно-

сти; 

Развитие способности к организации личного пространства и времени, поиску дру-

зей; обогащение практики эмоционального сопереживания. 

Участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в классном и школьном коллек-

тиве. 

Строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопережи-

вать, сочувствовать. 

Взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности. 

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 затрудне-

ний, ориентироваться в расписании занятий, выполнении обязанностей по классу и школе. 

Включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность. 
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Освоение необходимых ребенку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка социальные риту-

алы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и соци-

альным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, 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 проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

Обществознание: 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и разли-

чий с другими. 

Представления о своей семье, ее истории (предки, потомки, родословная), тради-

циях, взаимопомощи; освоение младшими членами семьи социального опыта, переданного 

старшими. 

Овладение представлениями о социальной жизни в настоящее время (профессио-

нальных и социальных ролях людей) и в прошлом (в разные исторические времена). 

Представления о профессиях окружающих людей, жизни и занятиях людей в про-

шлом. 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, гражданин, труже-

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

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуа-

ции соответственно роли 

Формирование представлений об истории своей родины - России. 

Представления об основных периодах развития российского государства, о важней-

ших событиях и выдающихся деятелях каждого периода. 

Понимание связи современной жизни России с историческим прошлым, взаимосвязи 

и преемственности культуры разных периодов, отражения в государственных праздниках 

страны ее героического прошлого (символы, ритуалы проведения), необходимости уважи-

тельного и бережного отношения к истории своей страны. 

Представления о своей малой родине как о крае, городе, в котором родился и жи-

вешь. 

Понимание необходимости бережного отношения к своему городу, деревни, селу. 

Формирование представлений о правах и обязанностях самого ребенка, его роли уче-

ника и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. 

Элементарные представления о морали, праве, государстве, конституции РФ как ос-

новном законе государстве, гражданстве, правопорядке в обществе. 

Понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей; необходимости соблюде-

ния прав и выполнения обязанностей гражданином. 

Представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в различных 

сферах социальной жизни, в частности об обязанности трудиться. 

Владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки (заявление, 

ходатайство, расписку и другие), обращаться при необходимости в соответствующие пра-

вовые учреждения. 

Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

Развитие умения сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор 

в разных ситуациях. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 
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взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватные формы контакта. 

Умение сопереживать другим, принимать самостоятельное решение в разных 

школьных и жизненных ситуациях. 

Умение работать в коллективе, продуктивно взаимодействуя с другими в учебной и 

трудовой деятельности. 

Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, способности к организации лич-

ного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о буду-

щем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия 

Интерес к учебной и трудовой деятельности и положительное отношение к резуль-

татам своего труда. 

Умение организовать свое личное пространство и время (свою деятельность). 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Интерес к совместной деятельности, умение сотрудничать. 

умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оце-

нивать полученный результат. 

Искусство 

Основные навыки восприятия искусства. 

Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, художествен-

ная литература, театр, кино, фотография и другие). 

Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и особенностях 

труда художника. 

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональное отно-

шение к произведениям искусства (способность сопереживать с содержанием художествен-

ных произведений). 

Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, восхище-

ние, удовольствие или противоположные им чувства). 

Умение проявлять осознано и адекватно эмоциональные реакции при восприятии 

произведений искусства. 

Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка. 

Овладение практическими основами художественной деятельности. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в прак-

тической жизни ребенка, их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции "красиво" или "некрасиво", "нравится" или "не нравится". 

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

школе. 

Понимание значимости эстетической организация школьного рабочего места как го-

товность к внутренней дисциплине. 

Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной хозяй-

ственной и праздничной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установлен-

ной в традиционном обществе. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

Освоение средств изобразительного искусства и их использование в повседневной 

жизни 

Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности. 

Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства. 

Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств изобразительного 

искусства. 

Знания названий и назначения материалов, инструментов и приспособлений, 
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используемых на уроках изобразительного искусства. 

Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в процессе изоб-

разительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные техники и приемы в процессе ри-

сования, лепки, аппликации. 

Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельности и ее 

результата. 

Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации результата 

своей работы. 

Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. 

Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного искусства. 

Накопление опыта в посещении музеев, выставок, театров, концертов т.п. 

Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного опыта, 

наблюдательности, представлений о практическом значении художественной деятельности 

в жизни людей. 

Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней доступ-

ными художественными средствами. 

Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для выполнения 

творческих работ. 

Освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Интерес к доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, кера-

мика, печать, художественное ткачество, художественная обработка твердых материалов и 

другие). 

Знания о том или ином художественном ремесле: традициях, материалах и способах 

их обработки, своеобразии изделий. 

Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-приклад-

ного искусства. 

Умение использовать соответствующие инструменты при обработке разнообразных 

материалов (ткани, древесины, металла и глины и т.д.), соблюдать элементарные правила 

техники безопасности и санитарно-гигиенические требования в процессе изготовления из-

делий. 

Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные впечатления 

Формирование интереса и желания к организации и участию в праздниках в школе 

и за ее пределами. 

Интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе 

Понимание того, что праздники бывают разными. 

Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

Коррекция отклонений в умственном развитии средствами изобразительного искус-

ства и художественного ремесла 

Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире искусства, 

помогающей адаптации в социальной среде. 

Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, тональ-

ные отношения, цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки одного предмета с 

признаками другого предмета; рассматривать и проводить анализ произведений изобрази-

тельного искусства (вид, жанр, форма, содержание). 

Умение самостоятельно планировать ход работы; рационально организовывать свою 
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деятельность в художественной деятельности; самостоятельно выполнять художественную 

работу. 

Умение осуществлять контроль в ходе работы; исправлять свой рисунок (изделие); 

сравнивать свой рисунок (изделие) с изображаемым предметом; самостоятельно давать сло-

весный отчет о проделанной работе; подробный анализ своего рисунка (изделия) и рисунка 

(изделия) другого ученика, отмечая в работе достоинства и недостатки. 

Аккуратное и по возможности точное выполнение практических действий при вы-

полнении технико-технологических приемов рисования (обработки поделочного матери-

ала). 

Труд (Технология): 

Социально-бытовой труд: 

Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях. Представления об 

устройстве домашней жизни, о назначении бытового труда. 

Адекватность бытового поведения с точки зрения опасности (безопасности) и для 

себя, и для окружающих 

Комплекс умений, направленных на преобразование условий быта и своего места в 

социуме. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посиль-

ное участие. 

Ручной труд: 

Позитивное отношение к разным видам ручного труда. 

Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным трудом. 

Умения использовать простейшие инструменты. 

Целенаправленность практических действий и деятельности. 

Способность к пооперационному выполнению задания. 

Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания. 

Начальная трудовая подготовка. 

Психологическая готовность к трудовой деятельности. 

Определенность направления трудовой подготовки. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении изделия. 

Владение технологическими операциями. 

Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни 

Профессиональная подготовка. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности. 

Устойчивость профессиональных интересов. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Наличие комплекса умений на уровне квалификационных требований к определен-

ной профессии. 

Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности. 

Умение решать актуальные профессиональные задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

Овладение основными представлениями о собственном теле. 

Знание основных частей тела. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека. 

Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-мышеч-

ной системы (упражнения на развитие правильной осанки, дыхательные упражнения, 

упражнения для расслабления мышц, общеразвивающие и корригирующие упражнения и 

т.д.). 
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Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями орга-

низма 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 че-

ловека. 

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, собствен-

ной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Осознание связи между физическими нагрузками и телесным самочувствием (уста-

лость 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 са-

моощущений 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, по-

требностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздорови-

тельными процедурами. 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических упражнений; 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий поддержания 

физической и творческой активности человека 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные 

игры и занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе выполнения доступ-

ных упражнений с предметами; танцевальных и ритмико-гимнастических упражнений; игр 

под музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка) 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радо-

ваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических 

качеств. 

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений (рассказ о са-

моощущениях, измерение частоты сердечных сокращений). 

Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии основных фи-

зических качеств. 

Развитие способности ребенка 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 вы-

полнения физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических упражне-

ний. 

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 спортив-

ные игры и другие. 



17 
 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятельности. 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступ-

ными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 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. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПМПК и ИПРА в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА ФАОП НОО (вариант 6.3) 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся НОДА и с 

легкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, до-

стижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формиро-

вание базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения мо-

ниторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуаль-

ных особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки личностных 

результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на 

основании применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников 
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экспертной группы является ППк образовательной организации. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

Применительно к варианту 6.3 ФГОС для детей с НОДА оценка достижения плани-

руемых результатов должна ориентировать на социальную адаптацию и нравственное раз-

витие; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области. 

Отметка как цифровое оформление оценки по варианту 6.3 вводится учителем со 

второй четверти 2-го класса, т.е. тогда, когда основная группа учащихся научается элемен-

тарным навыкам счета, письма, чтения, приучается под руководством учителя к организа-

ции собственной учебной деятельности и такой новый вид деятельности становится для них 

привычным. 

Отметка как цифровое оформление оценки со 2-й четверти 2-4-х классов выставля-

ется за четверть. 

Содержательный контроль и оценка обучающихся с НОДА направлены на выявле-

ние индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от 

года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за 

текущий и предыдущий периоды. 

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления: 

особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося с НОДА; 

выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизи-

ческого развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных дей-

ствий, графических работ и др.; 

в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся с НОДА 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические 

и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и 

др.; 

при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоя-

тельности ребенка.  

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп де-

тей с НОДА могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных кри-

териях по итогам практических действий: «выполняет действие самостоятельно по вербаль-

ному заданию», «выполняет действие самостоятельно по словесной пооперационной ин-

струкции», «выполняет действие самостоятельно по подражанию, показу, образцу», «вы-

полняет совместно с педагогом с незначительной физической помощью», «выполняет сов-

местно с педагогом со значительной физической помощью», «действие не выполняет, по-

мощь не принимает». 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1. Рабочая программа учебных предметов предметной области «Язык и речевая 

практика» (предметы «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика»). 

 

Пояснительная записка 

 

Федеральная рабочая программа учебных предметов предметной области «Язык и 

речевая практика» АОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Язык и речевая 

практика»: 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, раз-

вития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этиче-

ских представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формиро-

вание и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения лите-

ратурных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различ-

ных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

 

Содержание обучения 

 

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

ным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходи-

мой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинно-

сти и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным загла-

виям (с помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных педагогическим работ-

ником слов и оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравне-

ние прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. Выделение главных дей-

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

героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ 

по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 
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называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рас-

сказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

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

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить про-

стое 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 глас-

ными 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 напи-

сания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова ("вода - воды") или подбора по образцу родствен-

ных слов ("вода - водный"). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тек-

сте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

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

словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установ-

ление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста 

(20 - 30 слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 
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составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого 

письма родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в со-

ответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил право-

писания (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 по-

средством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником 

тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение свя-

зей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать 

связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и диф-

ференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; 

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

овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» АОП НОО 

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

новленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формиро-

вания естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с форми-

рованием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. 
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Содержание обучения 

 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Срав-

нение предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. 

Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в про-

цессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явле-

ний 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). Вы-

сота 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 ра-

боты 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. Осен-

ние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, 

в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце 

поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая 

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

летают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних меся-

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

проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распуска-

ются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья 

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

птицы. Названия весенних месяцев. 

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

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы 

(все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

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

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по выра-

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

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: ко-

рень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

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

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

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

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

ная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хране-

ние). 

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

за разными видами обуви. 

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

ний. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

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

Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 
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Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

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

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

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

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

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

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

за рыбами в аквариуме. 

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

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 живот-

новодческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

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

выращиванию цветковых растений из семян. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

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

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» АОП НОО (вариант 6.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных орга-

низациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка обу-

чающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение необходимыми для 

социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики (поня-

тием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими); овладе-

ние способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствую-

щих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения простран-

ства, времени, температуры и другими в различных видах практической деятельности); раз-

витие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 
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Содержание обучения 

 

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 компонен-

тов и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

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

использованием памятки). 

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

(с использованием памятки) 

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

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. 

Двойное обозначение времени. 

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

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, ре-

шаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окруж-

ность, 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 лома-

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

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пере-

сечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

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

названия компонентов умножения, деления; 

меры длины, массы и их соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

названия элементов четырехугольников; 

формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и вычи-

тания; 

практическое использование переместительного свойства умножения; 

формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью до 

1 минуты; 

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать содержа-

ние, решать составные арифметические задачи в два действия; 

формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
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формирование умения вычислять длину ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, нахо-

дить точки пересечения. 

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» АОП НОО (вариант 6.3) со-

ставлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобрази-

тельном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности 

(в рисовании, лепке, аппликации), в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Учебный предмет «Рисование» обладает высоким коррекционном потенциалом для 

обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воз-

действие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют фор-

мированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и привы-

чек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной дея-

тельности, коррекции и развитии пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации и графического навыка. 

 

Содержание обучения 

 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Форми-

рование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие 

опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; 

их свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические требо-

вания при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; некоторыми выразительными средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет». 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппли-

кации (вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предме-

тов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произве-

дений в соответствии с темой; в силу физических возможностей применение приемов ра-

боты карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получе-

ние смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 
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Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

сформированность умения с помощью педагогического работника определять вели-

чину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и пе-

редавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орна-

ментов (узоров); 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника 

свой рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического ра-

ботника); 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» АОП 

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

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования является организация максимально возможной дви-

гательной активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. В 

процессе организации деятельности на возможном уровне совершенствуются физические 

качества и осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются позна-

вательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельно-

сти, способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся 

с НОДА. 

Задачи реализации программы: 

обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья и 

возможного уровня функциональной двигательной активности; 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навы-

ков и умений; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

развитие социально-коммуникативных умений; 

развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств обуча-

ющегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адап-

тивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

коррекция техники основных движений; 

коррекция и развитие координационных способностей; 

коррекция нарушений мышечного тонуса; 

улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания обучающе-

гося с НОДА; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l15
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коррекция и развитие физической подготовленности; 

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предмет-

ного и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внима-

ния, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 
 

Содержание обучения 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями 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 упражнени-

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

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

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

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, ком-

плексов 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. Измере-

ние длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сер-

дечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

щадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для фор-

мирования свода стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приемы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена направ-

ления. 

Строевые упражнения. 

Лазанье. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастиче-

ской стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-

ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего 
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в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: постро-

ения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (хо-

дунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся вынесены в дан-

ный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо осво-

ить с обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнасти-

ческими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы 

особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой 

ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Педагогическому работнику вос-

питания 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 пато-

логии опорно-двигательного аппарата. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты отражают: 

формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из осо-

бенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и меди-

цинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 
 

Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Труд (технология)» способствует получению обучающимися 

первоначальной трудовой подготовки, формированию трудовых умений и навыков, а также 

мотивов, способствующих правильному профессиональному самоопределению с учетом 

двигательных возможностей, индивидуальных психофизических особенностей, личных ин-

тересов, склонностей и состояния здоровья.  

В ходе реализации учебного предмета «Труд (технология)» необходимо учитывать 

наличие у обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ряда особенностей. Отмечаются двигательные нарушениями разной степени 

выраженности, нейросенсорные нарушения, а также дизартрические нарушения и систем-

ное недоразвитие речи, недостаточность высших форм познавательной деятельности, аб-

страктно-логического мышления и гностических функций. Нарушения манипулятивной 

функции рук, наличие гиперкинезов, ограничение способности к передвижению (использо-

вание коляски, ортопедических приспособлений) необходимо учитывать при выборе форм 

и приемов обучения трудовым операциям. Степень выраженности указанных затруднений 

значительно увеличивается при сочетании несформированности пространственного ана-

лиза и синтеза с недостаточностью зрительно-моторной координации, что в значительной 
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степени мешает выполнению трудовых операций с инструментами, оборудованием, работе 

с компьютером. Для части обучающихся необходим подбор индивидуальных ассистивных 

средств, без которых выполнение практических операций затруднено или невозможно, а 

также необходима помощь тьютора или ассистента (помощника).  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при реализации предметной области 

«Труд (технология)»: 

непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через со-

держание предметных областей, так и в процессе индивидуальной коррекционной работы;  

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в про-

граммах для традиционно развивающихся сверстников;  

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

циализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализа-

цию «обходных путей» обучения;  

индивидуализация обучения;  

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

специальное обучение переносу сформированных знаний и умений в новые ситуа-

ции взаимодействия с действительностью;  

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной комму-

никации;  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы обра-

зовательной организации.  

Перечисленные особые образовательные потребности определяют особенности ор-

ганизации педагогического процесса при реализации программы по учебному предмету 

«Труд (технология)». 

В зависимости от состава класса, двигательных и интеллектуальных возможностей 

каждого обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы. Необ-

ходима специальная подготовка руки к более сложным манипуляциям с учетом последова-

тельности в формировании, развитии движений руки, координации руки и глаза, ориенти-

ровки в пространстве, снятия напряженности и усталости. 

Педагог, исходя из уровня подготовленности обучающихся, вправе менять и коррек-

тировать содержание работы на уроке. Может быть увеличено количество времени на изу-

чение темы, упрощены задания и инструкции к ним. Многие действия (умственные и физи-

ческие) на уроках труда (технологии) обучающиеся выполняют медленнее своих сверстни-

ков, поэтому времени на освоение даже доступных трудовых операций им требуется го-

раздо больше. 

Изложение теоретического материала на уроках «Труд (технология)» следует сопро-

вождать показом мультимедийных презентаций, фрагментов видеофильмов, демонстра-

цией таблиц, схем, чертежей и рисунков, поясняющих учебный материал.  

Для эффективного освоения учебного предмета «Труд (технология)» необходимо: 

дозирование интеллектуальной нагрузки; планирование смены видов деятельности; прове-

дение двигательных разминок и специальных релаксационных упражнений; использование 

специальных методов и приемов предъявления материала с учетом характера двигатель-

ного нарушения. Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и навы-

ков с учетом двигательных нарушений. Для повышения эффективности усвоения учебного 

материала рекомендуется применять коллективные формы работы и работу в парах, а также 

активно использовать информационно-коммуникационные технологии с учетом двигатель-

ных возможностей обучающихся.  
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Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. На каждом уроке после 20 

минут занятий необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с включением коррекци-

онных упражнений.  

Основной целью изучения учебного предмета «Труд (технология)» является всесто-

роннее развитие личности обучающегося с НОДА с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подго-

товки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

Образовательные задачи: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно-

сти как важной части общей культуры человека;  

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром при-

роды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся современных произ-

водствах и профессиях;  

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений с учетом психофизических возможно-

стей обучающихся;  

овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сфе-

рах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социаль-

ного и трудового взаимодействия;  

формирование положительного опыта и установки на активное использование осво-

енных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и по-

мощи близким.  

Развивающие задачи: 

развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности;  

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений с учетом психофизических особенностей обучаю-

щихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности с учетом двигательных воз-

можностей обучающихся и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями);  

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельно-

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических за-

даний;  

развитие у обучающихся представления об основных видах ручного труда;  

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегу-

ляции, активности и инициативности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по-

нимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире;  

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения. 

Коррекционные задачи: 

обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых дей-

ствий с учетом двигательных возможностей и ограничений, способам захвата и удержания 

различных предметов и инструментов, движениям руки при выполнении различных 
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трудовых действий;  

поэтапное овладение двигательными умениями и навыками, необходимыми для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий;  

коррекция нарушений познавательного, речевого, социально-коммуникативного 

развития;  

развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, усво-

ение элементарного технического словаря;  

формирование и развитие мотивации к участию в продуктивной деятельности;  

овладение безопасными приемами труда (при наличии такой возможности с исполь-

зованием доступных инструментов), с учетом двигательных возможностей и ограничений.  

Программа реализуется на основе системно-деятельностного и индивидуально-диф-

ференцированного подходов.  

Системно-деятельностный подход строится на признании того, что развитие лично-

сти обучающегося с двигательными нарушениями и умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) младшего школьного возраста определяется характером организа-

ции доступной для него деятельности.  

Индивидуально-дифференцированный подход предполагает учет особых образова-

тельных потребностей обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), проявляющихся в неоднородности возможностей освоения со-

держания учебного предмета «Труд (технология)». Применение индивидуально-дифферен-

цированного подхода к созданию образовательной программы обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся возможность реализовать индивидуальный потен-

циал развития.  

В основу разработки программы положены следующие принципы:  

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

− принцип вариативности, который предполагает возможность использования различ-

ных подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвари-

антного минимума образования с учетом двигательных и интеллектуальных возможностей 

обучающихся;  

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

− принцип практической направленности, предполагающий установление тесных свя-

зей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся, формиро-

вание знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориен-

тированных задач;  

− принцип учета типологических и индивидуальных психофизических особенностей 

обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями);  

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образо-

вания на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

− принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучаю-

щихся нравственных представлений (правильно (неправильно); хорошо (плохо) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

− принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации;  

− принцип сотрудничества с семьей.  
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Содержание программы 

 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных еди-

ниц учебного предмета «Труд (технология)», которые являются общими для каждого года 

обучения. 

В программе учебного предмета «Труд (технология)» осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: 

«Математика»: выполнение простых вычислений, работа с геометрическими фигу-

рами, телами;  

«Изобразительное искусство»: использование средств художественной выразитель-

ности, правил декоративно-прикладного искусства;  

«Мир природы и человека»: природные формы; природа как источник сырья, этно-

культурные традиции;  

«Русский язык»: использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности;  

«Чтение»: работа с текстами.  

Возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание предмета охватывает основные виды ручного труда: обучение работе с 

бумагой и картоном, природными материалами, пластическими материалами (глиной, пла-

стилином и другими), нитками и тканью, металлоконструктором, проволокой, древесиной. 

Большое внимание в процессе обучения следует уделять развитию умения подготавливать 

рабочее место, определять необходимые материалы и инструменты, знанию и выполнению 

правил безопасности при работе с разными инструментами и материалами, рациональному, 

бережному использованию материалов при выполнении изделий 

 

Содержание обучения в подготовительном классе 

 

Адаптационное занятие. Выявление знаний и умений обучающихся. Ознакомление 

обучающихся с особенностями урока труда. Ознакомление с требованиями к поведению 

обучающихся во время урока труда. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требова-

ний.  

Работа с пластилином. Формирование представлений о пластилине как о поделоч-

ном материале и о его физических свойствах. Закрепление знаний об основных цветах. Под-

бор пластилина по цвету. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Пра-

вила обращения с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пласти-

лина. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазыва-

ние по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Деление 

пластилина в соответствии с количеством, величиной и цветом деталей изделия. Лепка из 

пластилина изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шаро-

образную форму. Обучение конструктивному способу лепки. Работа с предметно-операци-

онным планом.  

Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах 

(где используют, где находят, виды природных материалов). Развитие представлений о при-

родных материалах, их свойствах, применении. Сбор, хранение природных материалов. За-

готовка природных материалов. Инструменты, используемые в работе с природными мате-

риалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места при 
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работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые па-

лочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с ело-

выми шишками, грецкими орехами и другими материалами. Составление простейших ком-

позиций из листьев и цветов. Приемы соединения природного материала с поверхностью 

листа при помощи пластилина.  

Работа с бумагой. Рассматривание и называние изображения предметов в иллюстра-

циях, книгах или на электронных образовательных ресурсах. Поиск в окружающем про-

странстве предметов, сделанных из бумаги. Изучение технических сведений: свойства бу-

маги. Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о назначении некоторых сор-

тов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная). 

Определение сорта бумаги на основе слухового и тактильного восприятия. Основные и до-

полнительные цвета бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гла-

дилка, шаблон, мерочка. Анализ с помощью педагога образца аппликации и объемных из-

делий, сделанных из бумаги. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов 

бумаги, понятие об аппликации, правила составления аппликации. Приемы разметки по 

шаблону. Пространственная ориентировка на листе бумаги (картона) и размещение пред-

метного изображение на его поверхности. Приемы сгибания, сминания, скатывания, разры-

вания, обрывания бумаги. Выполнение изделия в соответствии с намеченным планом ра-

боты с помощью педагога.  

 

Содержание обучения в 1 классе 

 

Вводное занятие. Проведение беседы о труде и профессиях. Ознакомление обучаю-

щихся с особенностями урока труда. Требования к поведению обучающихся во время урока 

труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бе-

режное обращение с материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований.  

Работа с пластилином и глиной. Изучение технических сведений о пластилине: свой-

ства, применение и назначение выполненных изделий. Способы подготовки пластического 

материала к работе: подогрев и разминание пластилина. Инструменты, применяемые при 

лепке, их названия и назначение. Виды лепки. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при лепке. Обучение приемам лепки предметов. Ра-

бота с предметно-операционным планом.  

Работа с природным материалом. Изучение понятий, характеризующих природные 

материалы, их свойства: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Соединение пластилина с природным материалом различными способами. Сбор, хранение 

природных материалов. Сочетание цветов пластилина и природного материала. Ознаком-

ление с натуральными объектами. Инструмент (ножницы). Организация рабочего места при 

работе с природным материалом, соблюдение санитарно-гигиенических требований, пра-

вила безопасной работы с режущими инструментами. Рациональное использование пласти-

лина, природного материала и дополнительных материалов для оформления макета. После-

довательное конструирование с использованием изобразительно-графического поопераци-

онного плана. Работа с различными поделочными материалами.  

Работа с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Ор-

ганизация рабочего места при работе с бумагой. Устройство ножниц. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Имитация движения ножницами на весу (без бу-

маги). Приемы вырезания ножницами. Способы вырезания. Назначение и сорта бумаги. Об-

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

бумаги. Обрывание по контуру. Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгиба-

ния бумаги. Сорта бумаги. Цвета бумаги. Физические свойства бумаги.  

Работа с нитками. Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Приме-

нение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Приемы работы с нитками. Тренировочные 
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упражнения с нитками (сматывание в клубок, наматывание на катушку, разрывание, разре-

зание). Виды работы с нитками. Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, ки-

сточки). Формирование умений узнавать и называть предметы, сделанные из ниток, опре-

делять их функциональную значимость в быту, игре.  

 

Содержание обучения во 2 классе 

 

Вводное занятие. Выявление знаний о видах ручного труда, поделочных материалах 

и инструментах, используемых при их обработке. Основные виды деятельности человека, 

профессии. Поделочные материалы для уроков труда, инструменты для работы с этими ма-

териалами и правила работы на уроках труда (технологии).  

Работа с глиной и пластилином. Предметы, сделанные из глины. Физические свой-

ства пластилина, правила обращения с пластилином, инструменты и приемы работы с пла-

стилином. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний при лепке. Приемы и правила работы с пластилином. Деление пластилина в соответ-

ствии с количеством, величиной и цветом деталей изделия. Аппликация из пластилина. 

Конструктивный способ лепки. Работа с опорой на предметно-операционный план с незна-

чительной помощью педагога. Соблюдение пропорций и пространственных соотношений 

деталей, частей при лепке объемной фигуры. Осуществление контроля за выполнением 

практического действия с использованием схемы из учебника.  

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно). Экскурсии на 

природу с целью сбора природного материала. Свойства материалов, используемых при ра-

боте: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при 

работе: шило, нож, ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигие-

нических требований. Составление аппликации из засушенных листьев по инструкции пе-

дагога и технической карте изделия. Приемы соединения природного материала с поверх-

ностью листа при помощи пластилина. Работа с различными поделочными материалами. 

Последовательное конструирование с использованием изобразительно-графического по-

операционного плана. 

Работа с бумагой и картоном. Предметы, сделанные из бумаги. Сорта бумаги (пис-

чая, печатная, рисовальная, впитывающая, упаковочная, обойная, бумага для творчества). 

Свойства бумаги (плотная, тонкая, гладкая, шероховатая, блестящая, матовая). Составление 

коллекции сортов бумаги. Назначение сортов бумаги. Сгибание бумаги пополам и совме-

щение углов с опорными точками в разных пространственных направлениях (сверху вниз, 

снизу-вверх). Устройство ножниц, их функциональное назначение, правила их хранения, 

техника безопасности (в том числе при передаче их другому лицу). Работа с ножницами. 

Разметка по шаблону. Имитация движения ножницами на весу (без бумаги). Сборка кон-

струкций с использованием предметно-операционного плана. Работа с предметно-операци-

онным планом. Осуществление контроля за выполнением практического действия с ис-

пользованием схемы из учебника.  

Работа с текстильными материалами. Называние свойств ниток, способы их хране-

ния и приемы использования в быту. Определение свойств ниток. Использование инстру-

ментов (иглы, ножницы, наперсток). Разбор правил безопасной работы с иглой. Выполне-

ние приема шитья "игла вверх-вниз". Выполнение вдевания нитки в иголку. Выполнение 

предметно-практических действий в заданном пространственном направлении. Разбор об-

разца и планирование хода работы по предметно-операционному плану. Предметно-прак-

тические действия в заданном пространственном направлении (на себя, от себя). 
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Содержание обучения в 3 классе 

 

Повторение пройденного во 2 классе. Выявление знаний о видах ручного труда, по-

делочных материалах и инструментах, используемых при их обработке.  

Работа с глиной и пластилином. Глина и пластилин как поделочный материал. Глина 

как строительный материал. Представления о глине как о материале для изготовления по-

суды. Проверка знаний о пластилине и его физических свойствах. Обработка пластилина с 

применением резака, стеков. Анализ объекта по вопросам педагога, составление плана ра-

боты над изделием с использованием наглядного материала с помощью педагога. Лепка из 

пластилина изделия, состоящего из деталей прямоугольной формы. Лепка изделия кониче-

ской формы конструктивным способом. Анализ изделия, ориентируясь на образец. Состав-

ление плана работы над изделием с использованием предметно-операционного плана с по-

мощью педагога. Планирование работы с использованием изобразительно-графического 

плана. Работа по плану с использованием предметно-операционного плана с незначитель-

ной помощью педагога. Приемы соединения деталей в одно целое. Осуществление кон-

троля способом сравнивания длины вылепленной из пластилина заготовки со схемами в 

рабочей тетради.  

Работа с природным материалом. Виды природных материалов, их применение, пра-

вила сбора, сушки и хранения. Изделия, игрушки, сделанные из природных материалов. 

Представления о деревьях, листьях. Представления о растительном мире (хвойные дере-

вья). Представления о природном материале как о поделочном, представления о художе-

ственно-выразительных свойствах природного материала. Столярные инструменты и пра-

вила работы с шилом. Изготовление изделий из скорлупы грецкого ореха с применением 

другого поделочного материала. Навыки обработки пластилина: сминание, скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Понятие "аппликация". Анализ аппликации и выделение ос-

новных признаков и свойств аппликационных изображений. Составление аппликации из 

сухих листьев с опорой на предметно-операционный план, составленный в коллективной 

беседе. Составление плана выполнения многодетальной поделки и оценивание своего из-

делия по вопросам педагога. Анализ изделия с ориентировкой на образец по вопросам пе-

дагога. Изготовление объемных изделий из природных материалов. Рассказ о технологии 

изготовления отдельных частей изделия по вопросам педагога с опорой на наглядный ма-

териал.  

Работа с проволокой. Рассказ о проволоке, познавательные сведения. Определение 

понятия "проволока", применение проволоки в изделиях из природных и других материа-

лов, Знакомство с видами и свойствами проволоки, инструментами, используемыми при 

работе с проволокой. Подготовка рабочего места для работы с проволокой, правила обра-

щения с проволокой. Освоение технологических приемов работы с проволокой. Формооб-

разование при работе с проволокой. Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, 

пластилина и проволоки по предметно-операционному плану самостоятельно и с незначи-

тельной помощью педагога.  

Работа с бумагой и картоном. Сорта бумаги (писчая, газетная, рисовальная, салфе-

точная), свойства бумаги (прочность, толщина, гибкость, влагоустойчивость). Соблюдение 

правил организации рабочего места. Фактура бумаги. Закрепление умений узнавать и назы-

вать цвета, в которые окрашена бумага. Словарная работа: газетная, книжная, писчая, поч-

товая, конвертная, салфеточная, туалетная, обойная, упаковочная. Приемы сгибания бу-

маги: "сгибание квадрата и прямоугольника пополам", "сгибание квадрата с угла на угол". 

Составление композиции из бумажных фигурок. Технологии работы с бумажными поло-

сами. Выполнение приемов работы с бумагой: разметка полос на бумаге по линейке (шаб-

лону); разрез по длинной линии; склеивание полос-заготовок; сгибание полос. Изготовле-

ние складных игрушек из бумажных полос. Правила работы с клеем и кистью. Простран-

ственная ориентировка на листе бумаги (картона) и размещение предметного изображение 

на его поверхности. Картон. Предметы, сделанные из картона, функциональная значимость 
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в быту, игре, учебе. Технические сведения о картоне: сорт (переплетный, коробочный); цвет 

(серый, белый, желтый, цветной), физические свойства (гладкий, шероховатый, рифленый); 

особенности (картон впитывает влагу и коробится; толстый картон ломается по сгибу, тон-

кий легко сгибается, режется). Понятие "шаблон" и его геометрические формы. Правила 

работы с шаблоном. Разметка фигур на бумаге по образцу. Резание ножницами по разме-

ченным линиям. Составление аппликаций из размеченных деталей. Карнавальные голов-

ные уборы, применение, способы изготовления, материалы, используемые при их изготов-

лении. Составление плана работы с использованием наглядного образца самостоятельно 

или по вопросам педагога. Изготовление изделий по предметно-операционному плану с не-

значительной помощью педагога. Анализ изделия из бумаги и картона, выделение призна-

ков и свойств.  

Работа с металлоконструктором. Знакомство с профессией слесаря. Знакомство с 

условиями труда и техникой безопасности в школьной слесарной мастерской (по возмож-

ности). Получение познавательных сведений о металлоконструкторе. Подготовка рабочего 

места и содержания его в порядке. Разбор изделия самостоятельно и с незначительной по-

мощью педагога. Выполнение технологии соединения планок винтом и гайкой. Разбор из-

делия с незначительной помощью педагога. Проведение сборки треугольника и квадрата из 

планок (подбор нужного количества планок с соответствующим числом отверстий и нуж-

ного количества винтов и гаек для соединения этих планок).  

Работа с текстильными материалами. Называние и определение свойств ниток, спо-

собы их хранения и приемы использования в быту. Использование инструментов (иглы, 

ножницы, наперсток). Разбор и соблюдение правил безопасной работы с иглой. Анализ из-

делия из ниток. Правила хранения ниток в виде бобин, катушек, мотков, клубков. Приемы 

наматывания, связывания, резания ниток. Вдевание нитку в иголку. Закрепление нитки в 

начале и конце строчки (прошивание два-три раза на одном месте). Применение и назначе-

ние ткани в жизни людей. Процесс изготовления ткани. Различение ткани по окраске и дру-

гим свойствам. Сорта ткани и их применение в одежде. Составление коллекции тканей. 

Профессия портного, швеи. Инструменты и приспособления, необходимые для швейных 

работ. Технология раскроя и резания ткани по выкройке. Прием шитья "игла вверх-вниз. 

Назначение пуговиц, цвет, форма, материал, из которых производят пуговицы. Вышивание 

в два приема: шитье приемом "игла вверх-вниз" и заполнение расстояния между стежками 

ниткой того же или другого цвета. Оценка качества выполненной работы в сравнении с об-

разцом. Представления об одежде. Планирование с использованием предметно-операцион-

ного плана с незначительной помощью педагога.  

Работа с древесным материалом. Изделия из древесины. Знакомство с понятиями 

"дерево" и "древесина", различия между ними. Знакомство с правилами безопасности, под-

готовка рабочего места для работы с древесиной, правила безопасной работы с древесиной, 

инструментами и материалами. Рассказ об изделиях из древесины и их назначении. Освое-

ние технологии изготовления опорного колышка. Выполнение способами обработки древе-

сины ручными инструментами и приспособлениями.  

 

Содержание обучения в 4 классе 

 

Повторение правил поведения и работы на уроках труда (технологии). Подготовка 

рабочего места и содержания его в порядке. Повторение видов ручного труда, поделочных 

материалов и инструментов, используемых при их обработке. Работа с учебником и рабо-

чей тетрадью.  

Работа с бумагой. Повторение сортов картона. Перечисление предметов, сделанных 

из картона, и их функциональная значимость в быту, игре, учебе. Проверка знаний о бумаге 

(материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма бу-

маги; технологические операции с бумагой; виды работы с бумагой). Подготовка и содер-

жание в порядке рабочего места. Соблюдение правил поведения на уроках труда 
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(технологии). Работа с учебником и рабочей тетрадью. Нахождение на линейке длины, за-

данной в сантиметрах. Выполнение технологических операций: разметка бумаги и картона 

по линейке, вырезание и склеивание заготовок. Изготовление открытых коробок способом 

склеивания с помощью клапанов и оклеивание их полосками бумаги. Складывание фигурок 

из бумаги (оригами). Разбор объекта, выделение его признаков и свойств. Чтение пред-

метно-операционного плана и следование ему. Сборка изделия способом склеивания. Кон-

струирование объемных игрушек на основе геометрических тел. Знакомство с изделиями 

декоративно-прикладного искусства. Осуществление контроля правильности выполнения 

трудовых действий. Чтение схем-рисунков с условными обозначениями. Выполнение 

сборки изделия по намеченному плану.  

Работа с текстильными материалами. Шитье. Инструменты для швейных работ. Под-

готовка рабочего места для работы с текстильными материалами и содержания его в по-

рядке. Повторение правил работы иглой. Изучение плотности переплетения нитей в ткани. 

Выполнение бумажной схемы переплетения нитей. Проверка знаний о ткани. Выполнение 

различных видов ручных стежков и строчек. Использование строчек прямого и косого 

стежка в два приема в вышивании. Знакомство с процессом ткачества на примере полотня-

ного переплетения нитей. Изготовление куклы-скрутки по плану и самостоятельно. Знаком-

ство со способами отделки изделий из ткани. Определение видов украшения изделий. Зна-

комство с видами ткани, ткачество. Обучение технологии пришивания пуговиц с ушком. 

Проведение беседы о холсте как о ткани с полотняным переплетением нитей. Проведение 

беседы о различных операциях при ремонте одежды. Овладение технологией изготовления 

и пришивания вешалки. Проведение сборки изделия по намеченному плану.  

Работа с древесными материалами. Рассказ об использовании древесины в разных 

видах работы. Знакомство с изделиями из древесины. Организация рабочего места для ра-

боты с опилками. Повторение способов обработки древесины ручными инструментами. 

Знакомство с условиями труда в школьной столярной мастерской при работе со столярной 

ручной пилой (ножовкой) и с отходами в виде опилок (по возможности). Выполнение об-

работки древесины ручными инструментами. Выполнение приемов получения древесной 

стружки в процессе заточки карандаша с применением точилки и соединения кусочков ка-

рандашной стружки. Освоение технологии клеевой обработки деталей из карандашной 

стружки. Применение древесных заготовок в аппликации. Самостоятельное выполнение из-

делия по намеченному плану.  

Работа с металлом. Знакомство с функциональным назначением изделий из металла. 

Проведение беседы о видах, свойствах, цвете, технологической ручной обработке металлов 

и об используемых при этом инструментах. Выполнение приемов формообразования (сми-

нания, сжимания и скручивания) изделий из алюминиевой фольги. Выполнение сборки из-

делия по намеченному плану.  

Работа с проволокой. Рассказ о видах проволоки, ее свойствах, приемах сгибания. 

Выполнение приемов формообразования изделий из проволоки. Разбор изделия. Проведе-

ние сборки изделия из разных материалов (проволока, бумага, нитки). Выполнение изделия 

по намеченному плану.  

При реализации содержания учебного предмета «Труд (технология)» недоступные и 

(или) небезопасные для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) виды учебно-практической деятельности должны быть ис-

ключены или заменены на другие. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» 

 

Изучение содержания предмета «Труд (технология)» направлено на достижение обу-

чающимися личностных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» с учетом 
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индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жиз-

ненной и социальной компетенции и ценностные установки.  

В результате изучения предмета «Труд (технология)» у обучающегося с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

− положительное отношение и интерес к труду;  

− понимание значения и ценности труда;  

− отношение к труду как к первой жизненной необходимости;  

− понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмо-

циональной реакции "красиво" или "некрасиво";  

− осознание своих достижений в области трудовой деятельности, способность к само-

оценке;  

− привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

− устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических ви-

дов деятельности;  

− установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием учебного пред-

мета «Труд (технология)» и внеурочной деятельности; овладением доступными видами де-

ятельности; опытом социального взаимодействия.  

Предметные результаты.  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Труд (техно-

логия)» определяются с учетом психофизических особенностей, речевых и коммуникатив-

ных возможностей обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями).  

Для освоения программы отбираются доступные и безопасные для обучающихся 

виды деятельности с учетом их индивидуальных возможностей.  

Освоение предмета «Труд (технология)» предусмотрено на двух уровнях: минималь-

ный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсут-

ствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к по-

лучению ими образования по варианту 6.3. программы.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» на конец 

обучения в подготовительном классе. 

Минимальный уровень:  

− получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека, о мире профессий;  

− знание правил организации рабочего места;  

− знание правил работы с инструментами, их хранения, санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними, выполнение их с помощью педагога;  

− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сфе-

рах, овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового взаимодей-

ствия.  

Достаточный уровень:  

− развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые 

операции), характеризовать материалы и инструменты, устанавливать последовательность 
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работы;  

− формирование навыков организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и са-

нитарно-гигиенические требования);  

− использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практи-

ческих задач.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» на конец 

обучения в 1 классе.  

Минимальный уровень:  

− знание видов деятельности человека;  

− знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках руч-

ного труда;  

− знание правил организации рабочего места;  

− знание правил работы с инструментами, их хранения, санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними, соблюдение правил с помощью педагога;  

− анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств с помощью педагога;  

− определение способов соединения деталей с помощью педагога;  

− составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога 

− использование в работе доступных материалов (глины и пластилина, природных ма-

териалов; бумаги и картона; ниток и ткани).  

Достаточный уровень:  

− знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил тех-

ники безопасной работы с колющими и режущими инструментами, соблюдение правил с 

помощью педагога;  

− знание приемов работы (разметки деталей), используемых на уроках ручного труда, 

их выполнение с помощью педагога;  

− составление плана работы над изделием с помощью педагога;  

− осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий с по-

мощью педагога.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» на конец 

обучения во 2 классе.  

Минимальный уровень:  

− знание правил организации рабочего места, умение организовать свое рабочее место 

с помощью педагога в зависимости от характера выполняемой работы;  

− знание видов трудовых работ;  

− знание инструментов для работы на уроках;  

− знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках руч-

ного труда; знание правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними, выполнение правил с помощью педагога;  

− анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств с помощью педагога;  

− определение способов соединения деталей с помощью педагога;  

− составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога;  

− использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных ма-

териалов; бумаги и картона; ниток и ткани).  

Достаточный уровень:  

− знание правил рациональной организации труда с помощью педагога;  

− знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими ин-

струментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 
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работ;  

− подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам с помощью педагога;  

− составление плана работы над изделием с помощью педагога и его использование в 

работе;  

− осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий с по-

мощью педагога;  

− оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помо-

щью педагога.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» на конец 

обучения в 3 классе.  

Минимальный уровень:  

− знание правил организации рабочего места;  

− умение организовать свое рабочее место с помощью педагогов в зависимости от ха-

рактера выполняемой работы, располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

− знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках руч-

ного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требова-

ний при работе с ними;  

− использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных ма-

териалов; бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки и металла; древесины);  

− использование металлоконструктора;  

− знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устрой-

ства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

− знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, соедине-

ния деталей, отделки изделия), используемых на уроках ручного труда;  

− анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств с помощью педагога;  

− определение способов соединения деталей;  

− составление стандартного плана работы по пунктам с помощью педагога; владение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов 

Достаточный уровень:  

− знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

− знание 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 ин-

струментами, 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 за-

висимости от свойств материалов и поставленных целей;  

− экономное расходование материалов; 

− составление плана работы над изделием с помощью педагога и его использование в 

работе;  

− осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы;  

− оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
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− выполнение общественных поручений по уборке класса.  

Предметные результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" на конец 

обучения в 4 классе.  

Минимальный уровень:  

− знание правил организации рабочего места и умение организовать с незначительной 

помощью педагога свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять поря-

док на рабочем месте;  

− знание видов трудовых работ;  

− знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках;  

− знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

− знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устрой-

ства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

− знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формо-

образования, соединения деталей, отделки изделия), используемых на уроках труда (техно-

логии);  

− использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных ма-

териалов; бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки и металла; древесины);  

− использование металлоконструктора;  

− анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств;  

− определение способов соединения деталей;  

− владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов с 

незначительной помощью педагога.  

Достаточный уровень:  

− знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

− знание исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

− нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради с 

помощью педагога;  

− знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими ин-

струментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ;  

− составление плана работы над изделием с использованием предметно-операцион-

ного и графического планов, схем, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними 

в процессе изготовления изделия с помощью педагога;  

− осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы с помощью педагога;  

− оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

− установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами с помощью педагога. 

Программа по предмету «Труд (технология)» допускает вариативный подход к оче-

редности изучения разделов, принципам компоновки учебных тем, выбору форм и методов 

освоения содержания. Образовательная организация может самостоятельно разработать и 

утвердить вариант тематического планирования при сохранении общего количества учеб-

ных часов на изучение предмета и достижении планируемых результатов.  
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2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучаю-

щихся с НОДА элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искус-

ства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.  

Целью его является приобщение к музыкальной культуре обучающихся с НОДА как 

к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

− накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

− приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкаль-

ного искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 

− развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выде-

ление собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятель-

ной музыкально деятельности;    

− формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в органи-

зации обыденной жизни и праздника; 

− развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью ис-

пользуемых методов. Музыкально- образовательный процесс строится на основе принципа 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступ-

ности, систематичности и последовательности, наглядности.  

 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с НОДА в доступной 

для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие му-

зыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных про-

изведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.          

Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, 

колыбельная песни и пр.  

Слушание музыки: 

овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художе-

ственные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произве-

дения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произ-

ведения;  

развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные про-

изведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  
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развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; разви-

тие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведе-

нии;  

развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных му-

зыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.)  

Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явле-

ния, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответ-

ствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колы-

бельные песни и пр.  

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки;  

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновре-

менного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удер-

живания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распре-

делять  дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками 

(при усилении и ослаблении дыхания);  

пение коротких попевок на одном дыхании;  

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; разви-

тие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, ин-

тонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие уме-

ния правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - спо-

собностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интони-

рования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; -    развитие умения 

четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и ин-

струмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на 

всем диапазоне;  

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем без-

звучной артикуляции в сопровождении инструмента;  

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки вы-

сокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); раз-

витие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух;  

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных пе-

сен с простейшими элементами динамических оттенков;  
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формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения);  

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педаго-

гом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; разви-

тие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля;  

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динами-

ческие оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2.  

получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  

Содержание: 

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― 

piano);  

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавоч-

ная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композито-

ров-классиков и современных авторов.  

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс  

Содержание:  

обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.);  

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

обучение игре на фортепиано.  
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2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.2.1. Пояснительная записка 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) образования является одним из основных и неотъ-

емлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах учебной и социальной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с НОДА в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Группа обучающихся по варианту 6.3 (по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ): 

дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью ин-

теллектуальной 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 — аб-

страктно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сни-

женном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познаватель-

ным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

При организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с 

НОДА в образовательном процессе необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. Именно ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ предлагает типологию, основанную на оценке сформированности по-

знавательных и социальных способностей у детей с НОДА.  

В связи с этим, наряду с правильным подбором форм и методов обучения, стано-

вится особенно важной организация эффективного коррекционного процесса в условиях 

образовательного пространства. Коррекционное воздействие направлено на предупрежде-

ние вторичных биологических и социальных отклонений в развитии ребенка с НОДА. 

Цель программы: создание системы комплексного психолого–медико–педагогиче-

ского сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с НОДА, учитываю-

щего их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального 

и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы коррекционной работы определены в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с НОДА: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обуслов-

ленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом 

и психическом развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей и ресурсов обучающихся с НОДА в соответствии с рекомендациями психолого-ме-

дико-педагогической комиссии; 

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и групповых занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА консульта-

тивной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопро-

сам, связанным с воспитанием и обучением их детей. 
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Принципы реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 

НОДА выстраиваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение к ре-

бенку с НОДА работников организации, призванных оказывать каждому школьнику по-

мощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления про-

исходящих событий; 

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-вос-

питательной работы: целей и задач, направлений и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников; 

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей психофизи-

ческого развития обучающихся с НОДА; 

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств обеспечи-

вает взаимодействие специалистов психолого–педагогического и медицинского блоков в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно–воспитательной работы; 

принцип обеспечения полисенсорной основы обучения предполагает, что обуче-

ние, развитие строится с опорой на сохранные органы чувств (зрение, слух и т.п.); 

принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ре-

бенка и успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельно-

сти обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Вне-

урочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участ-

никами образовательного процесса. 

В процессе коррекционно – развивающей работы с учащимися с НОДА использу-

ются следующие формы и методы: 

− индивидуальные и групповые занятия; 

− перцептивные методы – наглядные, практические; 

− логические методы (интеллектуальная деятельность); 

− гностические методы – репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские. 

 

2.2.2. Направления коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционной работы нацелена на компенсацию и минимизацию нега-

тивного влияния двигательных нарушений на психофизическое развитие обучающихся с 

НОДА и коррекцию вторичных и третичных дефектов развития. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения (поддержки) 

обучающихся с НОДА: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

2. медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, меди-

каментозное лечение); 

3. реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индиви-

дуально-ориентированной коррекционной работы и социальной помощи с обучающимися 

с НОДА, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности; 

4. корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррек-

ционной работы с учетом результатов диагностических исследований, в том числе меди-

цинских; 
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5. закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности; 

6. повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ с 

НОДА, в том числе с ТМНР. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы кор-

рекционной работы выступают: 

Этап сбора и анализа информации: изучение и анализ первичных данных обучаю-

щихся с ОВЗ с НОДА, выявление особенностей нарушений психофизического и психофи-

зиологического развития, особых индивидуальных  образовательных возможностей детей 

с НОДА, определение специфики их развития и отражение полученных данных в картах 

индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Этап планирования и организации образовательного процесса: организация об-

разовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую направленность, удовле-

творяющего особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ с НОДА, а также 

создание специальных условий для обучения, воспитания, развития, социализации обуча-

ющихся с НОДА. 

Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды: констатация соответствия созданных условий, обеспечивающих коррекционно-раз-

вивающую деятельность по удовлетворению образовательным потребностям ребенка, а 

также анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Этап регуляции и корректировки: внесение необходимых изменений в образова-

тельный процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа: 

− обеспечивает проведение комплексных обследований обучающихся с НОДА;  

− рекомендации по образовательному маршруту обучающегося с НОДА;  

− контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционноразвивающая работа включает: 

− подбор оптимальных для развития коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с НОДА; 

− организацию и проведение специалистами психолого-педагогической службы 

(ППС) индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных 

на преодоление нарушений развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя/инструктора адаптивной физической культуры 

(АФК); 

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекцию и развитие высших психических функций;  

− развитие психомоторных функций и пространственно-временных представлений, 

обогащение сенсомоторного опыта; 

− формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению, и освоению ассистивных средств 

коменсации; 

− развитие и коррекцию эмоционально-личностных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых навыков;  
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− социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

− общеоздоровительные, лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение. 

Консультативная работа включает: 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

− консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся, в том числе консультации медицинским 

персоналом/инструктором АФК по соблюдению и поддержанию индивидуального 

ортопедического режима обучающегося с двигательной патологией; 

− консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

обучения ребёнка с НОДА; 

− консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

проводимой коррекционно-развивающей работы. 

Информационнопросветительская работа направлена: 

− на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

− проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с НОДА; 

− на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

− на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации;   

− на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

 

Механизмы реализации программы 

 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы явля-

ются: 

− междисциплинарное взаимодействие специалистов Центра комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение 

слепых детей в образовательном процессе. 

− использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных 

программ развития и коррекции нарушений в развитии   ребёнка с НОДА. 

− специально организованная работа с родителями (законными представителями). 
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Таблица 1. 

Механизмы реализации 

 

Междисциплинарное взаи-

модействие специалистов 

Реализация коррекционно–развивающей программы уча-

щегося с НОДА со всеми специалистами, медицинским 

персоналом/инструктором АФК 

Обсуждение и выработка индивидуального образователь-

ного маршрута сопровождения учащегося с нарушением 

двигательного аппарата в рамках работы ПМПк. Динами-

ческое наблюдение за результатами и эффективностью ре-

ализации индивидуального образовательного маршрута. 

Участие в методических объединениях, круглых столах, 

семинарах специалистов. 

Взаимодействие специали-

стов с организациями и орга-

нами государственной вла-

сти, связанными с решением 

вопросов образования, 

охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки обуча-

ющихся с НОДА 

Сотрудничество с: 

ДОиН ХМАО-Югры;  

ЦПМПК г. Ханты-Мансийск; 

ТПМПК г. Нижневартовска. 

Социальное партнёрство Сотрудничество по вопросам развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции 

в обществе:  

- с организациями дополнительного образования 

культуры, физической культуры и спорта, социальной 

сферы; 

- со средствами массовой информации (телекомпа-

нии города и округа); 

- с общественными объединениями инвалидов, с 

центром «Прикосновение»; 

- с родителями в решении вопросов развития, соци-

ализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с НОДА. 

 

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при 

оказании поддержки обучающимся с НОДА 

 

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое со-

провождение ребенка с НОДА, помимо учителя входят следующие специалисты: инструк-

тор АФК, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования. Все коррекционные мероприятия и мероприятия 

по адаптации ребенка к школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов 

на ПМПк и должны быть направлены на достижение общих целей, наиболее важных в кон-

кретный период.  

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание ребенка с НОДА, является учитель. Поэтому именно учитель при-

нимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и 
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образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям 

с НОДА и их родителям (законным представителям).  

Педагог-психолог формирует у ребенка с НОДА навыки взаимодействия с детьми 

и взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике 

и коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в разви-

тии эмоционально-личностной, мотивационно-регулятивной сферы и т.д. 

Учитель-дефектолог – помощь направлена на освоение образовательных предме-

тов, коррекцию и развитие познавательной деятельности, стимуляцию психических процес-

сов и формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность.  

Учитель-логопед осуществляет работу развитию устной, письменной речи, устра-

нению трудностей формирования письменной речи, профилактике нарушений чтения и 

письма, развитию коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими людьми. 

Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей ребенка, 

консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль за соблюде-

нием прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально-педагогической диа-

гностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его семьи в сфере соци-

альной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в школе. 

Учитель/инструктор по АФК осуществляет работу по коррекции и компенсации 

двигательных расстройств обучающихся, развитие двигательной активности. 

Необходимость сопровождения тьютором определяется специфическими особенно-

стями конкретного ребенка, согласно заключению психолого-медико-педагогической ко-

миссии. В функции тьютора входит:   

− организует процесс построения и реализации индивидуальной образовательной 

стратегии обучающегося с НОДА; 

− оказывает необходимую техническую помощь обучающемуся с НОДА; 

− осуществляет коррекционную работу с обучающимся с НОДА участвует в построе-

нии индивидуальной образовательной стратегии в рамках своей компетенции. 

 

2.2.3. Содержание программы коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной де-

ятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание программы 

Диагностический модуль 

Диагностическая работа – обеспечивает выявление особенностей развития и здоро-

вья обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы: 

− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

− комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

− определение зоны ближайшего развития учащегося, выявление его резервных воз-

можностей; 

− изучение ортопедических возможностей ребенка с НОДА;  

− изучение уровня сформированности психомоторных/двигательных и психофизиоло-

гических навыков; 

− изучение особенностей познавательного, речевого уровня развития;  

− изучение особенностей развития эмоционально-личностных, мотивационно-регуля-

тивных сфер учащихся с НОДА; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
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− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 

− анализ успешности коррекционно-развивающей работы.         

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с НОДА специали-

стами ППС.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам сопровождения. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор, учитель АФК: наблюдение за учени-

ками на уроке, анализ ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных труд-

ностей в обучении, опрос родителей, изучение педагогической документации. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефек-

толог, педагог-психолог, учитель/инструктор АФК:  

− наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной деятель-

ности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с целью 

уточнения социальной ситуации развития; 

− прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и 

механизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор анамнестических 

данных; 

− постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы 

на консилиуме педагогов и медицинского персонала школы. Беседа с родителями с целью 

уточнения социальной ситуации развития, условий социального развития, обеспеченности 

социально-правовой защищенности ребенка в семье; 

− разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического со-

провождения обучающегося. 

Таблица 2. 

Содержание диагностической работы специалистов ППС 

№ Категория спе-

циалиста 
Содержание работы Методики 

1 Педагог-психо-

лог 

Выявление специфики 

развития ребенка с дви-

гательными нарушени-

ями. Особенности фор-

мирования эмоцио-

нально-личностной и 

мотивационно-регуля-

тивной сферы.  

Определение потенци-

альных возможностей и 

способностей ребенка с 

НОДА. 

Контроль динамики раз-

вития ребенка с НОДА, 

определение эффектив-

ности в коррекционной 

помощи ребенку с 

Наблюдение в ходе занятий, беседа, 

экспертная оценка, анализ продук-

тов детской деятельности, тестовые 

задания. 

Диагностические методики: 

- Методические рекомендации по ис-

пользованию диагностического ком-

плекта «Исследование особенностей 

развития познавательной сферы де-

тей дошкольного и младшего школь-

ного возраста». / Авт.-сост. Семаго 

Н.Я., Семаго М.М. – М.: РАКТИ, 

1999. 

- Усанова О.Н. Методические реко-

мендации по использованию ком-

плекта практических материалов 

«Лилия». Рекомендовано Министер-

ством образования РФ. – М., 1994. 
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двигательными наруше-

ниями.  

2 Учитель - лого-

пед 

Определение уровня ре-

чевого развития.  

Основными методами диагностики 

являются наблюдение, беседа, экс-

пертная оценка, анализ продуктов 

детской деятельности, тестовые за-

дания.  

Диагностические методики: 

- З.А.Репина. Нейропсихологическое 

изучение детей с тяжелыми дефек-

тами речи. - Екб, 1996г.; 

- О.Б.Иншакова. Альбом логопеда.-

М.,1998г.; 

- Р.И.Лалаева, Н.Р.Серебрякова. 

Нарушение речи и их коррекция у 

детей с ЗПР. - М., 2004г. 

3 Учитель - дефек-

толог 

Выявление уровня разви-

тия функциональных 

навыков, уровня усвое-

ния учебных навыков с 

целью разработки и даль-

нейшей коррекции инди-

видуального коррекци-

онно-развивающего 

маршрута. 

Наблюдение в ходе занятий, беседа, 

экспертная оценка, анализ продук-

тов детской деятельности, тестовые 

задания. 

Диагностические методики: 

- Методические рекомендации по ис-

пользованию диагностического ком-

плекта «Исследование особенностей 

развития познавательной сферы де-

тей дошкольного и младшего школь-

ного возраста». / Авт.-сост. Семаго 

Н.Я., Семаго М.М. – М.: РАКТИ, 

1999. 

- Усанова О.Н. Методические реко-

мендации по использованию ком-

плекта практических материалов 

«Лилия». Рекомендовано Министер-

ством образования РФ. – М., 1994. 

- Методика определения умствен-

ного развития нормальных и ано-

мальных детей (7-9 лет) – разрабо-

тана Э.Ф. Замбацявичене на основе 

некоторых методик структуры ин-

теллекта Р.Амтхауэра; 

- Методика на определение уровня 

вербального (абстрактного) мышле-

ния (Керн Йерасек). 

4 Учитель/ин-

структор АФК 

Изучение уровня сфор-

мированности двига-

тельных навыков 

Наблюдение в ходе занятий, беседа, 

экспертная оценка, анализ продук-

тов детской деятельности, тестовые 

задания. 

Диагностические методики: 

- Определения уровня двигательного 

развития (по К.А. Семеновой); 
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- Исследование общего уровня раз-

вития ребенка (по В. Штрансмай-

еру); 

- Оценка развития координационных 

способностей; 

- Оценка двигательной активности 

верхних и нижних конечностей с по-

мощью тренажера; 

- Определение оптимальных нагру-

зок на опорно-двигательный аппарат 

при использовании тренажера 

«Гросса» на занятиях по АФК. 

5 Социальный пе-

дагог 

Изучение условий, спо-

собствующих эмоцио-

нальному благополучию 

ребенка с ОВЗ, и оказа-

ние социально-педагоги-

ческой помощи его роди-

телям (законным пред-

ставителям). 

- Анкетирование родителей (закон-

ных представителей). 

- Посещение семьи ребенка. 

- Наблюдение, беседы. 

 

 

Коррекционноразвивающий модуль включает организацию и проведение индиви-

дуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения и развития обучающихся с НОДА (учителя 

АФК, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога).  

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой со-

здает позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические 

игры, коррекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию внимания и па-

мяти учащихся, пространственного восприятия и воображения, а также основ логического 

мышления. Заключительная часть включает ритуал прощания.  

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с про-

граммой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико-педагоги-

ческим консилиумом. Занятия проводятся до 5 раз в неделю за счет часов «коррекционно - 

развивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность групповых за-

нятий 30 минут, индивидуальных – 30 минут. В определенных случаях, согласно принципу 

замещающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на преды-

дущий этап работы. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор, инструктор/учитель АФК: индивиду-

альный подход на уроке, подбор специальных заданий, адаптация заданий для выполнения 

коррекционных задач, организация и контроль межличностных отношений, дополнитель-

ная (в том числе, техническая) помощь на уроке. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефек-

толог, педагог-психолог, инструктор/учитель АФК:  

− закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов; 

− создание специальной и стимулирующей среды; 

− формирование адекватного отношения ребенка к себе; 

− построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со сложной 

структурой нарушения в развитии учащегося с НОДА. 
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Таблица 3. 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

№ Категория 

специалиста 

Направления 

работы 
Содержание работы 

1 Учитель  Достижение обучаю-

щимися с НОДА 

планируемых ре-

зультатов освоения 

АООП НОО 

- Наблюдение за учениками во время 

учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно);  

- поддержание постоянной связи с учи-

телями-предметниками, педагогами-психо-

логами, медицинским работником, админи-

страцией, родителями (законными предста-

вителями);  

- составление психолого-педагогиче-

ской характеристики учащихся с НОДА при 

помощи методов наблюдения, беседы, экс-

периментального обследования, где отража-

ются особенности его личности, межлич-

ностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интел-

лектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ре-

бенка;   

- составление индивидуального марш-

рута сопровождения учащегося с НОДА 

(вместе с педагогом-психологом и учите-

лями-предметниками), где отражаются про-

белы знаний и намечаются пути их ликвида-

ции, способ предъявления учебного матери-

ала, темп обучения, направления коррекци-

онной работы;   

- контроль успеваемости и поведения 

учащихся в классе; формирование комфорт-

ного микроклимата в классе;   

- ведение документации (психолого-пе-

дагогические дневники наблюдения за уча-

щимися и др.);   

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

2 Педагог-пси-

холог 

Создание комфорт-

ных условий для 

развития эмоцио-

нально-личностной 

и мотивационно-ре-

гулятивной сферы, 

интеллектуального 

потенциала ребенка 

с НОДА. 

- Содействие полноценному личност-

ному развитию обучающегося с НОДА с 

учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей с опорой на сохранные анали-

заторы;  

- формирование навыков коммуникации 

в различных социальных ситуациях и уме-

ний управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

- снижение тревоги и страхов; 



55 
 

- содействие развитию способностей к 

осмыслению социального окружения, сво-

его места в нем;  

- содействие развитию способностей к 

адекватному представлению о собственном 

необходимом жизнеобеспечении.  

3 Учитель - ло-

гопед 

Коррекция и разви-

тие устной и пись-

менной речи 

- Формирование и развитие фонемати-

ческого слуха и фонематического восприятия: 

формирование правильного типа физиологи-

ческого и речевого дыхания, направленной 

воздушной струи; коррекция просодической 

стороны речи; развитие навыков звукобуквен-

ного, слогового анализа, овладение навыками 

смыслового чтения; 

- Формирование и развитие лексико-

грамматического строя речи, связной речи: 

формирование, обогащение и активизация 

словарного запаса, формирование граммати-

ческих категорий словоизменения и словооб-

разования; формирование и развитие связной 

речи. 

- Развитие моторики, графомоторных 

навыков: развитие подвижности органов ар-

тикуляционного аппарата, мимической мото-

рики, тонкой моторики пальцев рук и общей 

моторики; формирование пространственной 

ориентировки (ориентация на собственном 

теле, в пространстве комнаты, на листе бу-

маги), графомоторных навыков.  

- Развитие коммуникативных навыков: 

создание условий, обеспечивающих мотива-

цию к речевому общению, стимулирование 

речевой активности; формирование диалого-

вых навыков: «выступать» в различных ком-

муникативных ролях: «говорящего» и «слу-

шающего»; по развитию навыков общения с 

взрослыми и сверстниками; развитию навы-

ков общения в социально значимых ситуа-

циях. 

4 Учитель - де-

фектолог 

Помощь в усвоении 

учебного материала 

образовательной 

программы, коррек-

ция и развитие по-

знавательной дея-

тельности 

- Формирование приемов умственной 

деятельности, конструктивных навыков. 

- Развитие мелкой моторики, межанали-

заторных связей. 

- Формирование пространственно – вре-

менных представлений. 

- Работа над развитием предметно-прак-

тической деятельности. 
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В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры 

АООП НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содер-

жание коррекционных курсов: 

 

Курсы коррекционно-развивающей деятельности 

 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся.  

Для всех обучающихся необходимо введение коррекционного курса «Двигательная 

коррекция». В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся 

возможно введение коррекционного курса «Основы коммуникации». С умственно отста-

лыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения рекомендуются 

коррекционные курсы по направлению «Развитие деятельности» («Психомоторика», «Раз-

витие мануальной деятельности»), обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений 

мелкой моторики. Возможно введение коррекционных курсов «Формирование навыков са-

мообслуживания», «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» с обучаю-

щимися, нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эффектив-

ного обучения самостоятельности.  

 

Содержание курса «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» 

Содержание курса «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» определя-

ется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование способности заботиться о себе; 

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения вклю-

чаться в них; 

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

 

Содержание курса «Формирование навыков самообслуживания» 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом опре-

деляют успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

в образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у обучаю-

щихся данной категории тесно связано с двигательными возможностями и способностью 

осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы двигательные умения 

включались в повседневную бытовую жизнь и практическую деятельность, постоянно раз-

вивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность обу-

чающихся. 

Содержание курса «Формирование навыков самообслуживания» определяется ос-

новными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 
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действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их му-

ляжи. 

Содержание курса «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с уче-

том структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня ор-

ганизации движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, овла-

дение движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие цере-

бральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом этапе 

большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: использу-

ется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с пред-

метами. 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 длитель-

ных тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опорой на более сохранные 

нижележащие церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивиду-

ально. Для каждого обучающегося разрабатывается программа коррекции в соответствии с 

его уровнем развития психомоторных функций. Для занятий психомоторикой могут быть 

использованы различные дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомото-

рики, конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схемати-

ческие планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные 

игры, импровизация и этюды, творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; 

развитие пространственного гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; 

развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

работа с компьютером; 

развитие внимания; 

развитие стереогноза; 

развитие мимики. 

 

Содержание курса «Двигательная коррекция» 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных способ-

ностей функциональных возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции двига-

тельных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести поражения 

опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной физической 

культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной ра-

боты по курсу: 

мотивация обучающихся к двигательной активности; 
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поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вто-

ричных возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью техни-

ческих средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: Просветительские беседы с учащимися 

в целях воспитания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефек-

толог, педагог-психолог, учитель/инструктор АФК:  

− просветительская беседа с родителями; 

− оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования обучающегося с 

двигательными нарушениями;  

− подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач;  

− лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью   

оказания помощи в формировании навыков предметно-практической деятельности на ос-

нове максимального использования своих компенсаторных возможностей ребенком с 

НОДА. 

Таблица 4. 

Содержание консультативной работы 
 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

1 Педагог-пси-

холог 

Разрабатывает рекомендации в соответ-

ствии с возрастными и индивидуально – 

типологическими особенностями детей; 

проводит практические мероприятий с пе-

дагогами и родителями по вопросам разви-

тия ребенка с НОДА; помогает в разреше-

нии проблемных ситуаций. 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

- консультации с педаго-

гами по вопросам разви-

тия ребёнка с НОДА 

2 Учитель - ло-

гопед 

Обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения детей с НОДА и их 

семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции 

и развития речи; 

поддерживает контакт с родителями, пери-

одически информируя их о динамике 

устранения недостатков речи, занимается 

их просвещением по вопросам коррекции 

речи; работает в постоянном сотрудниче-

стве с администрацией образовательного 

учреждения. 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

- консультации с педаго-

гами по вопросам коррек-

ции речи учащихся с 

НОДА, предупреждению 

нарушений письменной 

речи 

3 Учитель - де-

фектолог 

Обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения детей с НОДА и их 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 
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семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

-  консультативная по-

мощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррек-

ционного обучения ре-

бенка с НОДА 

4 Учитель/ 

инструктор 

АФК 

Обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения детей с НОДА и их се-

мей по вопросам   

коррекции индивидуальных двигательных 

нарушений в зависимости от тяжести пора-

жения ОДА, развитии мелкой моторики и 

коррекции ее нарушений, развитии двига-

тельной активности в условиях семейного 

воспитания 

 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

-  консультативная по-

мощь семье в вопросах 

выбора стратегии коррек-

ции двигательных нару-

шений и повышений дви-

гательной активности у 

ребенка с НОДА 

5 Социальный 

педагог 

Повышение правовой, психолого–педаго-

гической грамотности родителей (закон-

ных представителей), воспитывающих де-

тей с НОДА; оказание помощи педагогам в 

развитии навыков формирования психоло-

гического комфорта при взаимодействии с 

родителями (законными представителями) 

детей с НОДА. 

- индивидуальные кон-

сультации по вопросам 

воспитания, профессио-

нальной ориентации, со-

циальной адаптации, вне-

школьной занятости; 

- выявление интересов и 

склонностей, запись в 

кружки и секции, кон-

троль посещения. 

 
Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: информационная поддержка учеников. 

Использование средств ИКТ. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефек-

толог, педагог-психолог учитель/инструктор АФК:  

− информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ. 

− трансляция педагогического опыта. 
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Таблица 5. 

 

Содержание информационно-просветительской работы 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

1 Педагог-пси-

холог 

Повышение педагогической 

компетенции родителей и 

педагогов по вопросам вос-

питания и обучения ребенка 

с НОДА 

- беседы: групповые и индивидуальные. 

Родительские собрания в активно-про-

дуктивной форме: тренинг, круглый 

стол, «родительская гостиная»; 

- проведение совместных с родителями 

праздников, конкурсов, развлечений.  

2 Учитель – 

логопед 

Осуществление разъясни-

тельной деятельности в от-

ношении педагогов и роди-

телей по вопросам, связан-

ным с особенностями осу-

ществления процесса обуче-

ния и воспитания обучаю-

щихся с НОДА, взаимодей-

ствия с педагогами и сверст-

никами, их родителями (за-

конными представителями). 

- проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических 

особенностей детей с НОДА; 

- оформление информационных стендов; 

- консультирование педагогов в ходе 

педсоветов, семинаров, круглых столов, 

индивидуальных консультаций и т.д. 

3 Учитель-де-

фектолог 

Различные формы просвети-

тельской деятельности, 

направленные на разъясне-

ние участникам образова-

тельного процесса – обуча-

ющимся, их родителям (за-

конным представителям), 

педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с 

особенностями образова-

тельного процесса и сопро-

вождения данной категории 

детей. 

- лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы; 

- проведение тематических выступлений 

для родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-ти-

пологических особенностей детей с 

НОДА 

4 Учитель/ 

инструктор 

АФК 

Осуществление разъясни-

тельной, просветительской 

деятельности в отношении 

педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с осо-

бенностями осуществления 

процесса обучения и воспи-

тания обучающихся с 

НОДА, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными 

представителями). 

- лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы; 

- консультирование педагогов в ходе 

педсоветов, семинаров, круглых столов, 

индивидуальных консультаций и т.д. 

5 Социальный 

педагог 

Привлечение внимания об-

щественности к проблемам 

семей с детьми выделенной 

лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы. 
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категории; формирование 

толерантного отношения в 

школе к детям – инвалидам, 

детям с ОВЗ. 

2.2.4. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

 
Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы НОО пред-

ставляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей коррекционной 

работы, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявле-

ния всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов отражаются ожидания, связанные с тем, ка-

кими коррекционными компонентами системы знаний, умений и навыков большинство 

учащихся с ОВЗ, имеющих НОДА овладеют на уровне: 

− актуального развития: уровень актуальных действий, задающих границы исполни-

тельской компетенции учащегося; 

− зоны ближайшего развития: уровень «перспективных действий», находящихся еще 

на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Планируемые результаты: 

− адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского со-

провождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

− владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

− умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специали-

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

− владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

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

− осмысление    и    дифференциация    картины    мира, ее    временно-пространственной 

организации; 

− умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управления ими; 

− практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса; 
− осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей. 
 

2.2.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы обучающимися с ОВЗ, имеющих НОДА 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. При определе-

нии подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися данной кате-

гории программы коррекционной работы следует опираться на принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических, физиологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с НОДА; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений двига-

тельного, психического и социального развития, индивидуальных способностей и возмож-

ностей обучающихся; 
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единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной ди-

намики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким интегративным по-

казателям относятся: 

− сформированность умения использовать все доступные анализаторные системы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 

жизни; 

− сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкрет-

ных и обобщенных), пространственных представлений предметах, объектах и явлениях 

окружающей жизни;  

− проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

− наличие представлений о современных ассистивных средствах, умений и навыков 

(соответствующих возрасту) их активного использования, облегчающих двигательную, по-

знавательную и учебную деятельность; 

− проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бы-

товых вопросах); 

− сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

− способность к проявлению социальной активности; 

− способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

− готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познава-

тельной деятельности и повседневной жизни. 

Объектом оценки личностных результатов служит готовность обучающихся решать 

в соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические за-

дачи, проявлять активность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

Оценка результатов овладения содержанием курсов коррекционно-развивающей области 

осуществляется педагогами (специалистами ППС), ведущими данные коррекционные дис-

циплины, и отражается в соответствующих разделах карт индивидуального медико-психо-

лого-педагогического сопровождения. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекци-

онной работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой проце-

дуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Задачей экс-

пертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Результаты анализа изменений в повседневном поведении ре-

бенка представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы услов-

ных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции 

ребенка. 

Таблица 6. 

Оценки уровня сформированности жизненной компетентности 

1 

этап 

Этап оценки 

уровня сформиро-

ванности жизнен-

ной компетентно-

сти 

Повышенный 

уровень – 3 

балла 

- сформированы умения использовать все 

доступные анализаторные системы и ком-

пенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повсе-

дневной жизни; 

- сформированы адекватные (в соответ-

ствии с возрастом) предметные (конкрет-

ные и обобщенные), пространственные 

представления о предметах, объектах и яв-

лениях окружающей жизни;  
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- проявляет интерес познавательного харак-

тера, отмечается ярко выраженная познава-

тельной активности; 

- имеет представления о современных асси-

стивных средствах, умеет ими пользоваться 

(соответственно возрасту) в ходе различ-

ной деятельности; 

- проявляет стремления к самостоятельно-

сти и независимости от окружающих (в бы-

товых вопросах); 

-сформированы умения адекватно исполь-

зовать речевые и неречевые средства обще-

ния; 

- проявляет социальную активность; 

- сформированы навыки самоконтроля и са-

морегуляции; 

- учитывает имеющиеся у него противопо-

казания и ограничения в учебно-познава-

тельной деятельности и повседневной 

жизни при выполнении той или иной дея-

тельности 

Базовый уро-

вень – 2 балла 

 

- частично сформированы умения исполь-

зовать доступные анализаторные системы и 

компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повсе-

дневной жизни (незначительная помощь 

взрослого); 

- предметные представления (конкретные и 

обобщенные), пространственные представ-

ления о предметах, объектах и явлениях 

окружающей жизни носят фрагментарный 

характер;  

- снижен интерес познавательного харак-

тера, познавательная активность снижена; 

- имеет представления о современных асси-

стивных средствах, но самостоятельно не 

умеет ими пользоваться (соответственно 

возрасту) в ходе различной деятельности; 

- не всегда проявляет стремления к само-

стоятельности и независимости от окружа-

ющих (в бытовых вопросах); 

- умения использовать речевые и неречевые 

средства общения снижены; 

- редко проявляет социальную активность; 

- частично сформированы навыки само-

контроля и саморегуляции; 

- не всегда учитывает имеющиеся у него 

противопоказания и ограничения в учебно-

познавательной деятельности и повседнев-

ной жизни при выполнении той или иной 

деятельности 
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Низкий уро-

вень – 0-1 балл 

- не сформированы / недоступны умения 

использовать доступные анализаторные си-

стемы и компенсаторные способы деятель-

ности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни (незначительная по-

мощь взрослого); 

- не сформированы / недоступны предмет-

ные представления (конкретные и обоб-

щенные), пространственные представления 

о предметах, объектах и явлениях окружа-

ющей жизни носят фрагментарный харак-

тер;  

- не сформирован / недоступен интерес по-

знавательного характера, познавательная 

активность значительно снижена / недо-

ступна; 

-  не сформированы / недоступны представ-

ления о современных ассистивных сред-

ствах, самостоятельно не умеет/ не может 

ими пользоваться (соответственно воз-

расту) в ходе различной деятельности; 

- не проявляет стремления к самостоятель-

ности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

-  не сформированы / недоступны умения 

использовать речевые и неречевые сред-

ства общения; 

- не проявляет социальную активность; 

-  не сформированы / недоступны навыки 

самоконтроля и саморегуляции; 

- не учитывает имеющиеся у него противо-

показания и ограничения в учебно-познава-

тельной деятельности и повседневной 

жизни при выполнении той или иной дея-

тельности 

2 

этап 

Коллегиальная 

оценка (ПМП кон-

силиум) уровня 

сформированности 

жизненной компе-

тентности 

Повышенный, базовый уровни – обучающиеся продолжают 

освоение АООП по имеющемуся варианту, согласно ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Низкий уровень – подготовка документов для ПМПК с це-

лью уточнения варианта программы обучения обучающе-

гося с НОДА, определения специальных условий обучения 

и воспитания. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

учитывается мнение родителей (законных представителей) 

 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизи-

руются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенци-

альными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка осуществляется в ходе финишного 
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мониторинга, данные которого отражаются в соответствующих разделах карты индивиду-

ального психолого-медико-педагогического сопровождения.  
 

2.2.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с НОДА. 

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для реше-

ния проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия се-

мьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

− Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. 

− Формирование адекватных детско-родительских отношений. 

− Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации 

в условиях повседневной жизни. 

− Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

− Психологическая поддержка. 

Взаимодействие с родителями начинается до того, как ребенок с НОДА приходит в 

школу. На первой встрече специалисты ППС получают информацию об психолого-педаго-

гических особенностях ребенка. Заполняются анкеты и другие документы на ребенка. 

Работа с родителями включает: 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с ребенком, имеющим НОДА, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с НОДА; 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения данной категории детей; 

− проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с НОДА; 

− обеспечение непрерывности специального сопровождения детей данной категории 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Работа с родителями направлена: 

− на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса 

− на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной органи-

зации 

− на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

При работе с родителями используются различные формы и методы. 

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, 

опроса. Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне 

развития ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим ми-

ром. На основе результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается инди-

видуальная коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных 

целей работы с ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется 

оценка динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей в 

образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является независимой 
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(экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педа-

гогов в течение учебного года. 

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и группо-

вое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские 

группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия. 

Таблица 7. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Мероприятия для роди-

телей 
Содержание работы 

Беседа, анкетирование Сбор информации об особенностях, актуальных проблемах 

ребенка и его семьи в вопросах его воспитания и обучения 

Индивидуальные кон-

сультации специалистов 

- ознакомление с итогами диагностики ребенка; 

- обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка при 

обучении в школе, стратегии их преодоления; 

- тематические и индивидуальные консультации и рекомен-

дации; 

Родительский клуб 

«Школа эффективного 

родителя» 

в соответствии с планом работы на год 

Совместные занятия со 

специалистами ППС 

- участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

- закрепление полученных навыков дома 

Участие в разработке 

АОП, СИПР для ребенка 

с НОДА 

- активный участник при подборе специальных усло-

вий; 

- составление режимных моментов; 

- согласование внеурочной деятельности; 

 
2.2.7. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

− Комплектование классов, организация работы педагогов в соответствии с требовани-

ями СанПиН; 

− оптимальный режим учебных нагрузок; 

− вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соот-

ветствии с рекомендациями ТПМПК, ЦПМПК; 

− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

− учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

− индивидуально-ориентированная система оценивания учащихся с НОДА; 

− при организации и подаче учебного материала в условиях фронтального и индивиду-

ального обучения учитываются особенности двигательных нарушений ребенка; 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

− использование современных педагогических технологий для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

− введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; 

− дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-

шения развития ребёнка;  
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− комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и групповые коррекци-

онные занятия); 

− укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА;  

− профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;  

− соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

− участие детей с НОДА в воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы. 

Программно - методическое обеспечение 

− использование коррекционно - развивающих программ, диагностического и 

коррекционно - развивающего инструментария; 

− разработка АОП для удовлетворения особых образовательных потребностей детей; 

− использование авторских программ, дидактических и методических пособий, разра-

батываемых специалистами ЦППС. 
Кадровое обеспечение 

− соответствие занимаемой должности, уровню квалификации; 

− повышение профессионального уровня педагогом на различных уровнях, в том числе 

прохождение курсов повышения квалификации по профилю; 

− ассимиляция педагогического опыта через участие в семинарах, мастер-классах, веби-

нарах, конференциях регионального и международного уровня. 

Материально - техническое обеспечение 

Требования к материально-техническим условиям соответствуют СанПин, ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, которые ориентированы на обеспечение надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей создать адаптивную, образовательную 

среду для обучающихся с НОДА. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО с НОДА должна соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым к: 

− учебные кабинеты: пространство класса зонированно, т.е. разделено на зоны для от-

дыха, занятий; на партах отсутствуют острые углы, обеспечен свободный проход к партам; 

оборудование класса мультимедийным проектором; 

− кабинет педагога-психолога; 

− кабинет учителя – логопеда; 

− кабинет учителя-дефектолога; 

− кабинет социального педагога; 

− игровая комната; 

− сенсорная комната релаксации; 

− кабинет социально-бытовой ориентировки; 

− зал адаптивной физкультуры; 

− зал лечебной физической культуры; 

− медицинский блок (массажный и физио-кабинеты); 

− кабинет Монтессори; 

− библиотека. 

Специальные условия: территория школы с  подъездными путями; наличие 

специализированного транспорта; пандус у входа в здание; противоскользящее покрытие; 

двери здания  открываются в противоположную сторону от пандуса; вдоль коридоров 

поручни по всему периметру; ширина дверных проемов в учреждении не менее 80 см, для 

передвижения  ребенка на коляске; адаптированный санузла; кнопка вызова персонала; в 

столовой - столы необходимых габаритов (для подъезда инвалидной коляски). 

Информационное обеспечение 
Информационно образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств: 
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− сайт образовательного учреждения; 

− электронные приложения к учебникам по предметам. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания КУ «Нижневартовская общеобразовательная сана-

торная школа» (далее - Программа воспитания) разработана в соответствии с федеральной 

образовательной программы начального общего образования, основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации, разрабатывается и утвержда-

ется с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией: сове-

том родителей (законных представителей), реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образователь-

ных отношений, социальными институтами воспитания, предусматривает приобщение обу-

чающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просве-

щение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образо-

вательной организации, образовательного процесса в тот или иной период. 
 

2.3.2. Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные предста-

вители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучаю-

щихся в образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи-

тания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии. 

Воспитательная деятельность в КУ «Нижневартовская общеобразовательная сана-

торная школа» и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики 

в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-

ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реа-

лизовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

− создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

− формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
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памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

− усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

− формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие);  

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности. 

 

Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: 

− гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры; 

− патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

− духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоци-

онального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-

вычайных ситуациях; 
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− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды; 

− ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требо-

ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образова-

ния: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю-

щий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро-

исповеданий. 
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-

онной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятель-

ности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при-

носящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. Содержательный раздел 

 

Уклад образовательной организации 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада КУ «Нижневартовская общеобразо-

вательная санаторная школа» и основанием для проектирования обучающих и воспитыва-

ющих сред, деятельностей и событий. Наша образовательная организация строит процессы 

обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка.  
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Особенности школы позволяют сделать это в полной мере. 

Школа образована в 1996 году для детей младшего школьного возраста, состоявших 

на диспансерном учете у фтизиатра. Основной целью на тот момент было образование в 

сочетании с лечением и профилактикой туберкулезной инфекции. В 2010 году школа взяла 

направление на инклюзивное образование. В настоящее время основной контингент – уча-

щиеся начальной школы (176 человек) 84 % имеют статус «ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья».  

В школе организованы инклюзивные классы, специальные классы, 10% от общего 

числа учащихся обучаются индивидуально на дому.  Дети находятся в школе в режиме пол-

ного дня с 8.00 до 16.30 часов. В первой половине дня проходит урочная деятельность, во 

второй половине дня организуется внеурочная деятельность. Учащиеся территориально 

проживают разбросанно по всему городу и поселкам, к месту обучения и обратно органи-

зуется ежедневный подвоз. 

Реализуя принципы инклюзивного образования, в настоящий момент школа создала 

воспитательной пространство через совокупность доступной (безбарьерной) среды, обес-

печенность современными техническими средствами и системами, соответствующими осо-

бым образовательным потребностям детей, психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образования, личностную и профессиональную готовность педагогов к работе в 

интегрированной группе, и имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитатель-

ной работы. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов; 

3) в проведении общешкольных дел не преследуется соревновательность между клас-

сами, а поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школь-

ников, а также их социальная активность; 

4) высокая занятость детей в объединениях дополнительного образования; 

5) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Отсутствие в школе детей основной ступени обучения особенность воспитательного 

пространства школы. С одной стороны, это избавляет от проблем пубертатного периода 

(неустойчивые эмоциональное состояние, конфликтность, желание подражать, в т.ч. не-

главным процессам, вредные привычки), с другой стороны лишает достоинств подростко-

вого периода: самостоятельности, инициативности, возможность организации школы во-

жатства и ученического самоуправления в полном объеме.   

Особенностью является разобщенность детей и родителей по месту жительства, та-

ким образом воспитательной пространство ограничивается только территорией школы. 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа строит процессы 

обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка.  

Реализуя принципы инклюзивного образования, в настоящий момент школа создала 

воспитательной пространство через совокупность доступной (безбарьерной) среды, обес-

печенность современными техническими средствами и системами, соответствующими осо-

бым образовательным потребностям детей, психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образования, личностную и профессиональную готовность педагогов к работе в 
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интегрированной группе, и имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитатель-

ной работы. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Направления воспитательной деятельности представлены по модулям. В каждом мо-

дуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках мак-

симально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспо-

могательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целе-

выми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит стро-

ить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

− побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, да-

ющего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-

рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направлен-

ности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе-

чения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов внеурочной деятельности, занятий в объединениях дополнительного образова-

ния, в группе продленного дня: 

Спектр курсов внеурочной деятельности, общеразвивающих программ дополни-

тельного образования, реализуемых в образовательной организации: 
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Таблица 8. 

 

Направленность внеурочной деятель-

ности 

Реализуемые курсы ВД, программы ДО 

курсы, занятия гражданско-пат-

риотической, историко-культурной 

направленности; 

Курс ВД «Разговоры о важном» 

Программа ДО «Музейное дело» 

 

курсы, занятия духовно-нрав-

ственной направленности по религи-

озным культурам народов России, ос-

новам духовно-нравственной куль-

туры народов России 

Курс ВД «Народы России: дорога дружбы» 

курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, просве-

тительской направленности; 

«Функциональная грамотность», «Читательская 

грамотность» 

Программа ДО «Роботехника»; 

Программа ДО «Основы логики и алгоритмики» 

курсы, занятия в области искус-

ств, художественного творчества раз-

ных видов и жанров; 

 

Реализация программ дополнительного обра-

зования: 

по хореографии – «Танцевальная шкатулка»; 

по театральной деятельности «Театр и Ко»;  

по вокально-хоровой деятельности  

Курс ВД «Моя художественная практика» 

Курс ВД «Ритмика» 

курсы, занятия оздоровительной 

и спортивной направленности. 

Курс ВД «БОС-здоровье» 

Программа ДО по ОФП «Школьный спортивный 

клуб»» 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида пе-

дагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их под-

готовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, спо-

собностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять довери-

тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения обуча-

ющихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выра-

ботке таких правил поведения в образовательной организации; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся, их физического и пси-

хического здоровья путем наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, с педагогом-психологом, со-

циальным педагогом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
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(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и дру-

гое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через част-

ные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формиро-

вание единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, инте-

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-пред-

метников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родитель-

ских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администра-

цией; 

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразователь-

ной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

1. Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжествен-

ной линейки и тематических классных часов.   

Организация предметных декад/недель: декада филологии (русского языка, литера-

туры, английского языка); неделя предметов общественно-научного цикла (окружающий 

мир, история, обществознание, география); неделя физической культуры и спорта; декада 

математики. 

Неделя науки. Традиционный фестиваль проектов, в виде научно-практической кон-

ференция содействует пропаганде научных знаний, ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе, способствует развитию умений и навы-

ков проектной деятельности, обмену опытом; 

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах, формирующая 

ценностное отношение к чтению, как источнику знаний. 

«Лучший ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, позна-

вательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения 

и применения знаний; 

Неделя осени – традиционный фестиваль, включающий в себя конкурс чтецов сти-

хотворений об осени, осеннюю ярмарку, спортивный марафон. 

Концерты детского творчества к праздникам – День учителя, День матери, Между-

народный женский день. Позволяют детям проявить свои таланты, приобрести опыт вы-

ступления на публику, способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами, учащимися и их родителями. 
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«Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоя-

щее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка» 

(снежинка, символ года и пр.), акция «Новогодние узоры» (украшение классных кабинетов) 

и КДТ (проходит в форме игры по станциям, каждая из которых имеет «новогоднюю» те-

матику познавательной, спортивной, художественной, творческой направленности). Игра 

направлена на поддержку участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диа-

логического общения, создание условий для эмоционального отношения к познавательной 

деятельности, игровому поведению.) Это КТД способствует развитию сценических навы-

ков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответ-

ственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучше-

ния взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся; 

Праздник прощания с начальной школой «Последний звонок» - формирует нрав-

ственное отношение к школе, уважительное отношение к труду учителя, способствует мо-

тивации учения;  

Большой семейный фестиваль. 

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, цен-

ностных отношений к миру, Родине, родному краю создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции, участие во всероссий-

ских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире, социальные проекты в об-

разовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленно-

сти: 

Фестиваль дружбы народов. Формирует толерантное сознание учащихся, знакомит 

с разнообразием национально-этнических культур России, ХМАО, воспитывает уважение 

к людям разных национальностей, укрепляет единство, дружбу среди учащихся в классе, 

обществе; создает условия для реализации творческих способностей участников. 

Вахта памяти – проводится учащимися 4 классов в день вывода войск из Афгани-

стана и накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

Познавательно-игровой проект «Люби и знай свой край родной». Проходит в виде 

игр-квестов, викторин, интеллектуальных игр, КТД. В ходе подготовки дети знакомятся с 

историей округа, города, его этническим составом, природой и самобытностью. 

Интерактивно-игровой проект «Я – гражданин России». В ходе мероприятий дети 

узнают государственные, окружные городские символы, историю государства и права, ос-

новы правоведения учатся применять основы правоведения в повседневной жизни. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (классные часы в течение года по знаменатель-

ным датам Великой Отечественной войны, участие учащихся в возложении цветов, акции 

«Бессмертный полк»; выставки конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…». 

Фестиваль военно-патриотической песни; 

Смотр строя и песни; 

3. Общешкольные мероприятия, связанные с воспитанием здорового образа жизни: 

Чемпионат школы по ОФП (общей физической подготовке) где каждый ребенок мо-

жет продемонстрировать свои спортивные достижения, данный чемпионат предполагает 

участие как детей с основной группой здоровья, так и детей со специальной физкультурной 

группой. 

Чемпионат школы по снайперу, по игре бочче, шахматам – соревнования для всех 

категорий учащихся, направленные на формирование социально значимого отношения уча-

щихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, под-

держку спортивных достижений. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может преду-

сматривает: 
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1. Внешкольные тематические конкурсы, соревнования. Фестивали и пр. воспитатель-

ной направленности, 

Городские фестивали творчества для детей с ОВЗ «Мозаика души», «Ангелы 

надежды»; 

Городской фестиваль военно-патриотической песни «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…»; 

Участие во всероссийском движении ВФСК ГТО (всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 

Участие в предметных олимпиадах для младших школьников; 

2. Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнерами образовательной организации: 

Проведение экологических акций по сбору макулатуры, пластика, отработанных 

элементов питания; 

Проведение/участие в городской акции «День распространения информации об 

аутизме» 

Привлечение общественных организаций к участию и проведению фестивалей 

дружбы народов, большого семейного фестиваля и пр. 

Организация экскурсий, походов на регулярной основе в краеведческий музей, го-

родской драматический театр, театр юного зрителя; 

Совместное проведение занятий, выездных с городской детской библиотекой, крае-

ведческим музеем. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образо-

вательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

− оформление фасада флагами РФ и ХМАО-Югры, организация патриотического 

уголка с государственной символикой Российской Федерации, символикой ХМАО-Югры; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, ре-

гиона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

− организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направ-

ленности (работа информационные сообщения школьного информационного центра, музы-

кальные перемены), исполнение гимна Российской Федерации; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» – уголок государственной символики, стенд героям спецо-

перации, мемориалы на Комсомольском бульваре: памятник воинам- интернационалистам, 

монумент «Молодость моя комсомольская»; 

− работа с госпабликом школы, публикации не менее 3 в неделю   в доступной, при-

влекательной форме новостную информацию, фотоотчеты об интересных событиях, по-

здравления педагогов и обучающихся и другое; 

− разработку и популяризацию символики образовательной организации (логотип, 

элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торже-

ственные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга; 
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− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образователь-

ной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в вестибюле около библиотеки стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего ис-

пользования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной тер-

ритории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), ак-

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тра-

дициях, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривает: 

− создание и деятельность в образовательной организации, в классах представитель-

ных органов родительского сообщества (Совета родителей, Управляющего совета образо-

вательной организации, родительских комитетов классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского со-

общества в Управляющем совете образовательной организации; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обуче-

ния и воспитания; 

− реализация программы «Школа эффективного родителя» на занятиях и мастер-клас-

сах в рамках этой программы родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, социальных работников, обмениваться опытом; 

− организация клуба выходного дня «Мы вместе» в рамках которой предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с об-

суждением актуальных вопросов воспитания; 

− родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется сов-

местная деятельность; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмот-

ренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образова-

тельной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных пред-

ставителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению клас-

сных и общешкольных мероприятий. таких как Неделя Осени, фестиваль Дружбы народов, 

Большой семейный фестиваль, спортиво-массовые мероприятия, посвященные дню Ма-

тери, Дню отца, и в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания ; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
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Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образова-

тельной организации предусматривает реализацию программы активности социализации 

обучающихся начальных классов «Орлята России», данная программа в максимальной сте-

пени способствует самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, широкому ис-

пользованию в работе с детьми современных игровых технологий, социального проектиро-

вания, интерактивных методов, позволяющих моделировать социальные процессы и явле-

ния.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образователь-

ной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизне-

деятельности как условия успешной воспитательной деятельности через: 

− реализацию программы профилактической работы, которая предусматривает имеет 

направления деятельности:  

1) предупреждение противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения, профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ: нарко-

тических, одурманивающих, токсичных веществ, курения и алкоголя несовершеннолет-

ними; 

3) профилактика суицидального поведения обучающихся 

4) мероприятия по предупреждению совершения преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних. 

5) работа обучающимися с девиантным поведением, несовершеннолетними и их семь-

ями, находящимися в социально-опасном положении и с их окружением, организация меж-

ведомственного взаимодействия. 

В рамках этой работы проводится мониторинг рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, суицидальное и дру-

гое); ведется коррекционно-воспитательная работа с обучающимся групп риска силами пе-

дагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (работников социаль-

ных служб, правоохранительных органов, опеки и других); разрабатывается и реализуется 

индивидуальные профилактические программы и т.д. 

Для охраны безопасности жизнедеятельности в организации реализуется: 

− совместный план с ОГИБДД по г.Нижневартовску по профилактике детского – до-

рожного транспортного травматизма; 

− план мероприятий профилактической работы по предотвращению террористических 

актов; 

− проведение бесед, уроков окружающего мира, инструктажей технике безопасности 

и охране труда по формированию безопасного поведения в быту, на природе, улице. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может преду-

сматривает участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (государственные, реги-

ональные, школьные праздники, фестивали творчества, торжественные мероприятия и дру-

гие); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 
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− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе-

дагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образова-

тельной организации может предусматривает: 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расши-

ряющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий «ПроеКТОрия». 

Модуль «Здоровьесбережение» 

Здоровье – самая большая для человека ценность. Чтобы вырастить жизнелюбивого 

и здорового человека необходим здоровый образ жизни.  

Приоритетными задачами воспитания здорового образа жизни в нашей школе явля-

ются: 

− формирование в сознании учащихся и педагогов ценностей здорового образа жизни; 

− воспитание у педагогов и обучающихся сознательного отношения к своему здоро-

вью и здоровому образу жизни;  

− формирование у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний и практиче-

ских умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью;  

− пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

− изменение ценностного отношения к вредным привычкам и формирование личной 

ответственности за свое поведение; 

− обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения, 

формирование навыков безопасного поведения. 

Воспитательная работа включает в себя ряд направлений и форм работ, которые поз-

воляю комплексно формировать привычки ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих: 

Направление: организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся вклю-

чает: 

− соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

− использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеучебной деятель-

ности (профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сохранность зрения, 

привития навыков саморегуляции, использование контрок и пр.) 

− проведение практических занятий в рамках внеурочной деятельности по отработке 

навыков безопасного поведения, действия в чрезвычайных ситуациях; 

− использование ресурсов УМК ООП окружающего мира, технологии, физкультуры, 

русского языка, математики, ИЗО, специальных курсов внеурочной деятельности для фор-

мирования у учащихся ценностного отношения к здоровью, навыков безопасного поведе-

ния, правильного питания, здорового образа жизни; 

− реализация по формированию безопасного поведения  

− соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
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− индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-

ным траекториям;  

− ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Направление: Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

− включенность в занятия физической культурой обучающихся всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.)  

− контроль охвата и нагрузки физической культурой учащихся в соответствии с груп-

пами здоровья.  

− организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера (активные динамические перемены, прогулки, динамические паузы);  

− организация занятий по лечебной, адаптивной физкультуре.  

− организация работы спортивных секций, кружков, спортивно-оздоровительной 

направленности. Создание для их эффективного функционирования;  

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

− участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительного спортивного Комплекса 

«ГТО»; 

− внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-

тов, включённых в учебный процесс. 

Направление: работа с родителями (законными представителями) включает: 

− лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье де-

тей, и т. п.; 

− организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т. п; 

− пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам. 

 

2.3.4. Организационный раздел 

 
Кадровое обеспечение 

 

Руководство воспитательным процессом школы осуществляет заместитель дирек-

тора по воспитательной работе. Основными работниками, реализующими программу вос-

питания, являются: педагог-организатор, классные руководители, воспитатели, тьюторы, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, педагог-

библиотекарь. Психолого-педагогическое сопровождение организуется в соответствии с за-

ключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной ор-

ганизации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 
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Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осу-

ществляется на основании следующих локальных актов: 

Учебный план, штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализую-

щий воспитательную деятельность; 

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

Рабочие программы педагогических работников; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитатель-

ной деятельности; 

В школе имеется методическое объединение педагогов воспитательного цикла, не 

менее одного Педагогического совета в год посвящено стратегическим и насущным вопро-

сам воспитательной деятельности. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарен-

ных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти усло-

вия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

− формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию мето-

дов воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и  

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совмест-

ную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-

ности обучающихся строится на принципах: 
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− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли-

вости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и кол-

лективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних ор-

ганизаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений: в зависимости от вида деятельности и резуль-

тата учащийся может получить грамоту, диплом победителя, благодарность, сертификат 

участника и т.д., таким образом наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти-

мулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворитель-

ная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизиру-

ющих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуаль-

ного портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, заключаться в материальной под-

держке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, про-

ведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспита-

тельной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучаю-

щихся, семей, педагогических работников. Благотворителями выступает РОО «Многодет-

ная семья и семья с ребенком-инвалидом». Школа открыта благотворителям. 

 

Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организа-

ции является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экс-

пертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
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− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада обра-

зовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отно-

шений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-

ности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организован-

ного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Данный анализ проводится класс-

ными руководителями вместе с педагогом-психологом, социальным педагогом (при нали-

чии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогиче-

ское наблюдение. Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

− какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

− какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

− какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ про-

водится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-организатором, пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением Совета родителей (законных представителей) обучающихся. Способами по-

лучения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руко-

водителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связан-

ных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

− реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 
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− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (совместно с педагогом-организатором) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при от-

боре учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» при-

зван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены действующим 

Федеральный законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  направлен на осуществление региональной образовательной политики, способству-

ющей формированию и сохранению единого образовательного пространства и направлен-

ной на реализацию национально-регионального компонента государственного образова-

тельного стандарта общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

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

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

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области об-

разования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических тре-

бований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) может включать как один, так 

и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

определяет образовательная организация. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного про-

цесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, прак-

тические занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-

терных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также индивиду-

альных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 
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часов максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использо-

вано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является внеуроч-

ная деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим все-

стороннему развитию обучающихся (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

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

зовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образо-

вания) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся, их родителям (закон-

ным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекцион-

ной работы и коррекционные курсы: «Речевая практика» или другой предмет из компонента 

Организации; «Основы коммуникации» или другой предмет из компонента Организации; 

«Психомоторика и развитие деятельности»; «Двигательная коррекция». Коррекционно-раз-

вивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и индивидуальных 

занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррек-

ции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигатель-

ных и других нарушений. Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий по АФК - до 45 минут. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают 

индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов на 

каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимости 

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

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, от-

водимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образователь-

ную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на 

одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 

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

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

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной 

нагрузки в течение учебного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оценива-

ния знаний обучающихся и домашних заданий. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.3) обучающимися с НОДА составляют 5 лет. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l177
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l177
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3).  

Таблица 9. 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

Подг. I  II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая прак-

тика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика  

 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание 

 

Мир природы и чело-

века 
1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

Физическая культура 
Адаптивная физиче-

ская культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого: Обязательная часть 20 20 22 22 22 106 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Учебные недели 33 34 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельно-

сти 
5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

Индивидуальные и групповые занятия по программе коррекционной работы в рам-

ках коррекционно-развивающей области включают реализацию коррекционных курсов, ин-

дивидуальных и групповых занятий. В зависимости от структуры нарушений коррекци-

онно-развивающая работа с обучающимися с НОДА строится дифференцированно. Содер-

жание коррекционно-развивающей области может быть представлено следующими кур-

сами: «Основы коммуникации», «Формирование навыков самообслуживания», «Развитие 

деятельности» («Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности»), обязательный 

коррекционный курс «Двигательная коррекция».  

При реализации адаптированной образовательной программы должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образова-

тельной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 

особенностей здоровья.  
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образователь-

ных отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-

никул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года – 02.09.2024 

Окончание учебного года – 26.05.2025 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года 2 - 11 классы – 34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Таблица 10. 

1-е классы 

Учебные периоды 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 40 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 40 

III четверть 13.01.2025 г. 28.03.2025 г. 11 50 

IV четверть 07.04.2025 г. 26.05.2025 г. 7 32 

Итого в учебном году 33 162 

 

Таблица 11. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 02.09.2024 г. 25.10.2024 г. 8 40 

II четверть 05.11.2024 г. 28.12.2024 г. 8 40 

III четверть 13.01.2025 г. 28.03.2025 г. 11 55 

IV четверть 07.04.2025 г. 26.05.2025 г. 7 32 

Итого в учебном году 34 167 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней: 

Таблица 12. 

1-е классы 

Учебные периоды 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Дней 

Осенние каникулы 27.10.2024 г. 04.11.2024 г. 9  

Зимние каникулы 30.12.2024 г.  12.01.2025 г. 14  

Промежуточные каникулы 15.02.2025 г. 23.02.2025 г. 9 

Весенние каникулы 29.03.2025 г.  06.04.2025 г. 9 

Летние каникулы 27.05.2025 г. 31.08.2025 г. 98 

Праздничные дни 04.11.2024, 01.05.2025, 02.05.2025, 

08.05.2024, 09.05.2025 

5 

Итого в учебном году 144 
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Таблица 13. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель 

Осенние каникулы 27.10.2024 г. 04.11.2024 г. 9  

Зимние каникулы 30.12.2024 г.  12.01.2025 г. 14  

Весенние каникулы 29.03.2025 г.  06.04.2025 г. 9 

Летние каникулы 27.05.2025 г. 31.08.2025 г. 98 

Праздничные дни 04.11.2024, 01.05.2025, 02.05.2025, 

08.05.2024, 09.05.2025 

5 

Итого в учебном году 135 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятель-

ности по предметам учебного плана в сроки: 

Таблица 14. 

Учебные периоды Начало Окончание 

Входные контрольные работы 17.09.2024 26.09.2024 

Промежуточные контрольные работы за 1 четверть 15.10.2024 24.10.2024 

Промежуточные контрольные работы за 2 четверть 17.12.2024 26.12.2024 

Промежуточные контрольные работы за 3 четверть 18.03.2025 27.03.2025 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 4 классы  07.04.2025 18.04.2025 

Промежуточные/ итоговые контрольные работы за год 13.05.2025 22.05.2025 

 

Таблица 15. 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие)   

40 (2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 - 40 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации - По четвертям 

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной дея-

тельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных кур-

сов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

− поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 

− совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

− формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

− повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 
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− развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

− поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 

− формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обуча-

ющегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представля-

ются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет со-

став и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

Выбор занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. При этом классные руководители отслеживают общий объем внеурочной де-

ятельности, который не должен превышать 10 часов в неделю на одного обучающегося. 

Учащийся, его родители (законные представители). 

Таблица 16. 

План внеурочной деятельности 

Направления вне-

урочной  

деятельности 

Решаемые задачи  Наименование курсов 

внеурочной деятельно-

сти, форм реализации 

Объем  

Гражданско-патрио-

тическое, духовно-

нравственное 

 

развитие ценностного отно-

шения обучающихся к своей 

родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной исто-

рии, богатой природе и вели-

кой культуре;  формирование 

внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и от-

ветственного поведения в об-

ществе 

«Разговоры о важ-

ном»  

1 час 

в неделю 

«Народы России: до-

рога дружбы»   

1 час 

в неделю 

Спортивно-оздоро-

вительное 

направлена на физическое 

развитие обучающегося, 

углубление знаний об органи-

зации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа 

жизни 

«БОС-здоровье»  1 час 

в неделю 

Прогулки в рамках 

ГПД 

 

Ежедневно 

Спортивная секция по 

общей физической 

подготовке  

2 раза в не-

делю 

 Проведение бесед, 

инструктажей в рам-

ках модуля «Профи-

лактика и безопас-

ность», практические 

занятия по отработке 

навыков эвакуации. 

Не менее 1 

раза в месяц 
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Проведение школь-

ных спортивно-мас-

совых мероприятий: 

чемпионат по ОФП 

(сдача норм ГТО), 

чемпионат школы по 

снайперу, игре бочча 

и др. 

 

1 раз в месяц 

Проектно-исследо-

вательская деятель-

ность 

организуется как углубленное 

изучение учебных предметов 

в процессе совместной дея-

тельности по выполнению 

проектов 

 «Шахматы в школе» 1 раз в не-

делю 

Работа школьного му-

зея 

Не менее 

двух проек-

тов в год 

Чемпионат школы по 

шахматам 

1 раз в год 

Неделя науки  Один раз в 

год 

Предвари-

тельная пре-

зентация 

проектов по 

классам 

Коммуникативная 

деятельность 

совершенствование коммуни-

кативной культуры обучаю-

щихся, социализации, умения 

выступать публично, строить 

аргументированную речь, за-

нимать активную жизненную 

позицию 

«Юный читатель» 1 раз в не-

делю 

«Орлята России» 2 раза в чет-

верть 

Художественно-эс-

тетическая творче-

ская деятельность. 

организуется как система раз-

нообразных творческих ма-

стерских по развитию художе-

ственного творчества, способ-

ности к импровизации, драма-

тизации, выразительному чте-

нию, а также становлению 

умений участвовать в театра-

лизованной деятельности. 

«Моя художественная 

практика». 

1 раз в не-

делю 

«Ритмика» 1 раз в не-

делю 

Реализация программ 

дополнительного об-

разования по хорео-

графии – «Танцеваль-

ная шкатулка»; 

Театральной деятель-

ности «Театр и Ко»;  

Вокально-хоровой де-

ятельности 

 

Школьные и классные 

мероприятия детского 

творчества – фести-

вали дружбы народов, 

военно-патриотиче-

ской песни, концерты 
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к прадникам – День 

матери, день учителя, 

8 марта и др. 

Информационная 

культура 

формирует представления 

обучающихся о разнообраз-

ных современных информа-

ционных средствах и навыки 

выполнения разных видов ра-

бот на компьютере 

Программа ДО «Робо-

техника»; 

Программа ДО «Ос-

новы логики и алго-

ритмики» 

 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

 Предметные недели 

по русскому языку, 

математике, есте-

ственным наукам, 

конкурс «Лучший 

ученик 

Каждая чет-

верть 

"Учение с увлече-

нием!" 

включает систему занятий в 

зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосред-

ственно помогает обучающе-

муся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении раз-

ных предметов 

«Функциональная 

грамотность»   

 

1 раз в не-

делю 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ча-

сти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельности. Объединение усилий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

В целях не превышения нагрузки на обучающего занятия в объединениях дополни-

тельного образования также суммируются при мониторинге объема внеурочной деятельно-

сти. Таким образом, в условиях школы полного дня школа обеспечивает внеурочную заня-

тость учащихся в полном объеме.  

 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в соответ-

ствии с федеральным календарным планом воспитательной работы   реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» наряду с федеральным ка-

лендарным планом воспитательной работы проводит мероприятия, посвященные Между-

народному дню распространения аутизма (2 апреля), 15 мая – международный день семьи, 

согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспи-

тания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, 

а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся 

с ОВЗ. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

Классные руководители, учителя предметники, специалисты психолого-педагогиче-

ского сопровождения опираются на календарный план воспитательной работе при состав-

лении рабочих программ по изучаемым в образовательной организации учебным предме-

там, курсам внеурочной и коррекционно-развивающей деятельностям. 
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Таблица 17. 

Календарный план воспитательной работы организации  

на 2024 – 2025 учебный год 

 

2024 год – год семьи 

2024 год - год 300-летия российской науки.  

2025 год – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

2017-2027 годы – десятилетие детства в РФ  

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Урочная деятельность 

1 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

1-4 03.09.2024 Учителя в рамках 

уроков литератур-

ного чтения. 

2 День Интернета (беседы о безопасно-

сти в сети Интернет) 

 

1-4 30.09.2024 Учителя в рамках 

уроков окружаю-

щего мира, русского 

языка 

3 Международный день музыки 1-4 01.10.2024 Учитель музыки 

4 День государственного флага Рос-

сийской Федерации – беседа  

1-4 30.11.2024 Учителя ввести в 

рамках окружаю-

щего мира, русского 

языка, литератур-

ного чтения  

5 Проведение предметных декад   1-4 по плану Методист 

6 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2024 Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

  Внеурочная деятельность 

1 Международный день пожилых 

людей – изготовление поздравлений 

(рисунки, открытки и т.д.); 

 

1-4 01.10.2024 Воспитатели ГПД 

     

2 День защиты животных –  

1-2 классы – беседа «Мой домаш-

ний питомец»; 

3-4 классы – беседа-проект о Крас-

ной книге, заповедниках животных/ 

акция добра в защиту бездомных жи-

вотных 

1-4 04.10.2024 Воспитатели ГПД 

3 Реализация проекта «Орлята 1-4 2 раза в Воспитатели ГПД 
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России»  неделю 

4 10-летие со дня воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 18.03.2025  Педагог ДО 

Воспитатели ГПД 

 Классное руководство 

1 «Разговоры о важном»  1-4 1 раз в не-

делю 

Классные руководи-

тели 

2 

 

День государственного гимна Рос-

сийской Федерации – беседа  

1-4 30.11.2023 Классные руководи-

тели 

3 День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией круп-

нейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста: 

1-2 классы – «Хлеб всему голова»; 

3-4 классы – «Ужасы фашизма» - бе-

седы 

1-4 26.01.2024 Классные руководи-

тели 

4 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве 

1-4 02.02.2024 Классные руководи-

тели 

5 Международный день родного языка 

- беседа 

1-4  21.02.2024 Классные руководи-

тели 

 Основные школьные дела 

1 День Знаний – торжественная ли-

нейка  

1-10 01.09.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 КТД «Неделя осени» 1-4 16-21 сен-

тября 

Классные руководи-

тели, педагоги вос-

питательного цикла 

3 День учителя – концерт детского 

творчества 

1-4 04.10.2024 Педагог-организа-

тор, педагоги ДО 

4 День народного единства – фести-

валь дружбы народов 

1-4 24-

25.10.2024 

Заместитель дирек-

тора по ВР; 

Педагог-организа-

тор; 

Классные руководи-

тели 

5 День матери – концерт детского 

творчества 

1-4 22.11.2024 Заместитель дирек-

тора по ВР; 

Педагог-организа-

тор; 

Классные 
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руководители 

6 День Конституции Российской Феде-

рации – интерактивный квест «Я и 

мои права» 

3,4 12.12.2024 Социальный педагог 

7 КТД «Новогодний калейдоскоп»  1-4 25-

29.12.2024 

Педагог-организа-

тор, педагоги ПВЦ 

8 Фестиваль военно-патриотиче-

ской песни 

1-2 20.02.2025 Педагог ДО, педа-

гог-организатор 

9 Смотр строя и песни 3-4 21.02.2025 Педагоги ДО, педа-

гог-организатор 

10 Международный женский день – 

концерт детского творчества 

1-4 07.03.2025 Педагоги ДО, педа-

гог-организатор 

 Всемирный день распространения 

информации об аутизме 

3-4 02.04.2025 Педагоги ДО, педа-

гог-организатор 

11 Всемирный день театра (27 марта) 

– театральная постановка школьного 

театра 

1-4 04.04.2025 Педагог ДО 

12 Международный день семьи – 

Большой семейный фестиваль 

1-4 15.05.2025 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагоги воспита-

тельного цикла 

13 Прощание со школой – выпускной 

начальной школы 

4 22.05.2025 Классные руководи-

тели 

 Сбор макулатуры  1-4 Октябрь -   

 Внешкольные мероприятия 

1 Международный день инвалидов 

– посещение театра юного зрителя; 

1-4 декабрь 

2024 

Классные руководи-

тели 

2 Участие в игровых конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Пегас» и др.  

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

3 Участие в фестивале «Мозаика 

души» 

1-4 Апрель 

2025 

Классные руководи-

тели 

4 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества – посещение памят-

ника воинам-интернационалистам 

3-4  15.02.2025 Классные руководи-

тели 

6 Всемирный день распространения 

информации об аутизме – организа-

ция акции на комсомольском 

3-4 02.04.205 Воспитатели ГПД 
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бульваре 

 Организация предметно-пространственной среды 

1 Музыкальные перемены 1-4 ежедневно Педагог-организа-

тор 

2 Организация динамических пауз, 

прогулок 

1-4 ежедневно Классные руководи-

тели, 

воспитатели 

3 Международный день библиотек – 

организация выставки в школьной 

библиотеке акция буккроссинга  

«Книга — великая вещь, пока человек 

умеет ею пользоваться» 

1-4 23-

26.10.2024 

Педагог-библиоте-

карь 

4 

5 

День Матери – выставка рисунков 

«Рисуем для любимых мам!» 

 

1-2 19-

22.11.2024 

Педагог-библиоте-

карь; 

Классные руководи-

тели 

6 День воинской славы России  

 радиопередача ШИЦ 

1-4 ежеме-

сячно 

Педагог-организа-

тор 

7 День добровольца (волонтера) в Рос-

сии - радиопередача 

1-4 05.12.2024 Социальный педагог 

8 День Героев Отечества - радиопере-

дача 

1-4 08.12.2024 Педагог-организа-

тор 

9 Мастерская Деда Мороза – акция по 

украшению кабинетов к Новому году 

1-4 15-28 де-

кабря 

Классные руководи-

тели 

10 День космонавтики – выставка ри-

сунков, флешмоб 

1-4 Апрель 

2025 

Педагог-организа-

тор; 

Педагог-библиоте-

карь; 

Педагоги ДО 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Заседание Совета родителей   1 раз в 

четверть 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Заседание Управляющего совета 

школы 

 Август, 

2024, Ап-

рель 2025 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Родительское собрание «Первые дни 

ребенка в школе» 

1 30.08.2024 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 
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4 Родительские собрания  1-4 Последняя 

неделя 

каждой 

четверти 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

5 Реализация программы «Школа эф-

фективного родителя» 

1-4 по плану Руководитель МО 

специалистов сопро-

вождения 

6 Участие родителей в общешкольных 

делах: Неделя осени, День отца, фе-

стивали творчества Дружбы народов; 

День матери, Большой семейный фе-

стиваль 

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

  Самоуправление 

 Организация занятий по программе 

«Орлята России» 

1-4 2 раза в 

неделю 

Воспитатели ГПД 

 Профилактика и безопасность 

1 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом – беседы, инструктажи, 

учебная тренировка по эвакуации 

1-4 03.09.2024 Классные руководи-

тели 

 Практические занятия по отра-

ботке правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях 

1-4 1 раз в 

четверть 

 

2 Реализация плана Профилактики 

ДДТТ 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

3 Работа по плану профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

  Социальное партнерство 

1 Привлечение региональных обще-

ственных организаций к проведению 

общешкольных мероприятий – «Фе-

стиваль дружбы народов», «Боль-

шой семейный фестиваль» 

 Октябрь 

2023; 

Май 2024 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Сотрудничество с МАУДО ЦДТ для 

реализации программ дополнитель-

ного образования 

 В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 Профориентация 

1 Встречи с интересными людьми 4 1 раз в 

четверть 

 

2 Знакомство с профессиями на 1-4 по плану Классные 
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3.5.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определя-

ются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Образование обучающихся с НОДА призвано обеспечить им равные возможности 

доступа к образовательной системе, сделать более открытыми и цивилизованными нормы 

взаимодействия детей с проблемами в развитии со здоровым окружением, способствовать 

созданию условий включения их в образовательную среду.  

ресурсе «ПроеКТОрия» руководители 

3 КТД «Город мастеров» 1-4 по плану Педагог-организа-

тор 

Классные руководи-

тели 

 Здоровье сбережение    

1 Утренняя гимнастика  1-4 ежедневно Учителя  

2 

 

Музыкальные перемены 1-4 ежедневно Педагог-организа-

тор 

3 Осенние старты в рамках недели 

Осени 

3-4 сентябрь Педагог ДО 

4 День отца – спортивные соревнова-

ния «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

1-2 Третья не-

деля ок-

тября 

Педагоги ДО 

5 Чемпионат школы по снайперу 1-4 декабрь Педагог ДО 

6 Чемпионат школы по игре бочча 1-4 январь Педагог ДО 

7 Сдача норм ГТО 1-4 В течении 

года 

Педагог ДО 

8 Неделя физической культуры и 

спорта 

1-4 февраль Педагог ДО 

9 Семейные старты 1-4 Март 2025 Педагог ДО 

10 Мы за ЗОЖ – интеллектуальные вик-

торины, посвященные Международ-

ному дню здоровья 

1-4 07.04.2025 Социальный педагог 
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Неоднородность состава группы детей с НОДА, диапазон возможностей освоения 

этими детьми образовательных программ и вариативность условий их образования требует 

от образовательной организации необходимость изменить образовательную ситуацию, со-

здать новые формы и способы организации образовательной деятельности с учетом инди-

видуальных различий обучающихся с НОДА.  

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» реализуется не-

сколько форм получения образования обучающимися с НОДА. Выбор варианта включения 

в образовательный процесс зависит от степени возможностей и потребностей получения 

образования (цензовый, нецензовый уровни). 

 
Кадровые условия 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образо-

вания педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Из 

них 43 учителя, 4 учителя-дефектолога, 5 учителей логопедов, 6 педагогов-психологов, 13 

тьюторов, 1 социальный педагог. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП: 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают: 

− учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

− формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выяв-

ление и поддержка одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников); 

− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса); 

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики; 

работает социальный педагог). 

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного обра-

зования является консилиум, который объединяет всех специалистов для выстраивания си-

стемы непрерывного сопровождения обучающихся. 

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования становится не-

прерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья через организацию диагностики, разработки и реализа-

ции индивидуальной образовательной траектории для таких детей. Психолого-педагогиче-

ское сопровождение является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-раз-

вивающей работы, а комплексной системой, особой культурой поддержки и помощи ре-

бенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение специалистами осо-

бенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка, обсуждение сложив-

шейся образовательной ситуации, разработку и реализацию общей стратегии заданной пси-

холого-медико-педагогической комиссии и конкретных тактик включения ребенка с НОДА 

в инклюзивную среду, разработку индивидуальных коррекционно-образовательных марш-

рутов и/или индивидуальных образовательных траекторий. 

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс, 

определены следующим образом: 
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Таблица 18. 

Направления деятельности 

Председатель 

ПМПк 
− обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной 

практики 

− профессиональные границы компетентности специалистов и пе-

дагогов 

− планирование необходимых мероприятий по реализации целей 

инклюзивного процесса 

Педагог-пси-

холог 
− информирование педагогов о результатах психологической диа-

гностики 

− составление совместного плана работы, определение задач и раз-

граничение обязанностей 

− 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, ко-

торые можно применять на уроке, обсуждение результатов 

Методист − информирование о системе повышения квалификации по вопро-

сам инклюзивного образования 

− построения плана повышения квалификации 

− включение в профессиональное сообщество педагогов, реализу-

ющих инклюзивную практику 

Тьютор − распределение функциональных ролей в отношении субъектов 

инклюзивной практики в урочной и внеурочной деятельности 

− выработка программы совместной работы в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Такое построение психолого-педагогического сопровождения позволяет целена-

правленно и эффективно организовать инклюзивную практику в образовательной органи-

зации. 

Специалисты школы, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА, обладают следующими компетенциями: 

− наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с НОДА, к их раз-

витию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

− понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

− знание теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими наруше-

ниями, формирование практических умений проведения психолого-педагогического изуче-

ния обучающихся; 

− наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

− понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходи-

мых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

− учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ре-

бенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

− способность к разработке специальных индивидуальных образовательных про-

грамм, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 



102 
 

− наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспече-

ния развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

− активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и об-

щеобразовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный 

опыт и социальные контакты; 

− понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье; 

− умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и общеобра-

зовательной организации; 

− наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

− наличие способности к общению и проведению консультативно-методической ра-

боты с родителями обучающихся; 

− владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодейство-

вать со взрослым; 

− наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специали-

стов.  

Педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты, участвующие в ра-

боте с данной группой обучающихся, освоили дополнительные профессиональные образо-

вательные программы в области коррекционного обучения данной группы обучающихся. 

 

Материально–техническое и информационное обеспечение реализации АООП 

 

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» созданы необхо-

димые материально-технические условия для реализации основной образовательной про-

граммы НОО, адаптированных образовательных программ НОО и ООО для детей с ОВЗ, в 

том числе оснащенность образовательного процесса, выполнение требований СанПиН к по-

мещениям, оборудованию. 

Здание школы расположено на внутриквартальной территории 5 микрорайона. Об-

разовательная организация имеет самостоятельный земельный участок, который огражден 

по всему периметру забором. Вдоль ограждения – зеленые насаждения.  

На территории школы расположены плоскостные спортивные сооружения: игровая 

площадка, спортивная площадка с тренажерами, спортивное ядро. Спортивно-игровые пло-

щадки имеют специальное резиновое травмобезопасное покрытие, гимнастические сна-

ряды, современные малые архитектурные формы.  

Школа размещена в типовом 3-х этажном здании. Количество обучающихся детей в 

организации не превышает оптимальную вместимость. 

Образовательная организация имеет современную инфраструктуру позволяющая 

проводить полный цикл образовательных, коррекционных, лечебно-профилактических 

процедур, имеет развитую материально-техническую базу, обеспечивающую качественную 

организацию образовательного и воспитательного процесса.  

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях клас-

сно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и са-

нитарно-гигиеническими правилами. 

 Таблица 19.  

Инфраструктура 

№п/п Наименование кабинета Количество 

1.  Кабинет начального обучения 16 
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2.  Кабинет для индивидуальных занятий 3 

3.  Кабинет дополнительного образования 1 

4.  Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

5.  Кабинет логопеда 4 

6.  Кабинет дефектолога 3 

7.  Кабинет психолога 3 

8.  Актовый зал 1 

9.  Библиотека  1 

10.  Помещения для занятий спортом 4 

11.  Сенсорная комната 1 

Состояние учебных кабинетов хорошее, соответствует требованиям СанПиН. Еже-

годно в летний период времени проводится косметический ремонт этих помещений.  

Кабинеты оснащены мебелью, учебным оборудованием, позволяющим осуществлять 

образовательный процесс, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. Все кабинеты начального 

обучения обеспечены необходимым компьютерным и интерактивным оборудованием. В 

соответствии с современными требованиями к организации и созданию коррекционно-раз-

вивающей среды оснастили кабинет для индивидуальных занятий современной мебелью 

(шкафами, столами и стульями). 

В образовательной организации имеются библиотека, четыре помещения для занятий 

спортом. Большой спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной 

площадкой, канатом, гимнастическими снарядами. Малый спортивный зал оборудован тре-

нажерами, мелким спортивным инвентарем. Два спортивных зала для индивидуальных за-

нятий (залы по адаптивной физкультуре и ЛФК) оборудованы специальными тренажерами 

и оборудованием для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для занятий в зимнее время имеется лыжная база.  

В образовательной организации созданы условия для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, задержкой пси-

хического развития, тяжелыми нарушениями речи, нарушениями зрения. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в специальных кабинетах: каби-

нет «БОС – Здоровье»; залы по адаптивной физкультуре и ЛФК; сенсорная комната, 3 ка-

бинета индивидуальной работы с педагогом-психологом, 3 логопедических, 3 дефектоло-

гических кабинета, кабинет социально-бытовой ориентировки, а также имеется 3 кабинета 

индивидуальной работы с детьми ОВЗ.  

В учебно-воспитательном процессе используется актовый зал на 60 посадочных 

мест, оборудованный звуковым и световым оборудованием, мультимедийным проектором.  

Школа ведет большую работу по информатизации образовательного процесса. Всего 

в организации используется 90 персональных компьютеров, из них 66 в учебных целях, из 

которых 17 компьютеров для использования обучающимися в свободное от занятий время. 

В образовательной организации сформирована единая информационная среда: ста-

бильно функционирующая локальная сеть, электронная почта, организован доступ участ-

ников образовательного процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря 

чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внекласс-

ных мероприятий. 

В образовательной организации созданы условия для оказание первичной медико-

санитарной помощи, профилактических и лечебных мероприятий. Для этого в школе рабо-

тают 7 медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием: 

кабинет амбулаторного приема, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, физиотерапев-

тический кабинет, соляная камера, массажный кабинет, изолятор. 

Для обеспечения эффективного функционирования системы безопасности школы, 

создание комфортных условий образовательного процесса в 2021 году на въезде на 
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территорию образовательной организации произвели монтаж откатных ворот, провели ре-

монт вентиляционной системы, заменили линолеум в коридорах 3 и 2 этажей. 

Работа по обновлению материально-технической базы проводится ежегодно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства и потребностями образователь-

ной организации в обеспечении образовательного процесса, в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в соответствии с адаптированными образовательными про-

граммами.  
Таблица 20. 

Особенности организации образовательного пространства для учащихся с НОДА  

1.  Доступная среда  - обустроена территория, с подъездными путями; 

- наличие специализированного транспорта; 

- установлен пандус у входа в здание; 

- наличие противоскользящего покрытия; 

- двери здания открываются в противоположную сто-

рону от пандуса, как и предусмотрено нормами САНПина; 

- вдоль коридоров сделаны поручни по всему пери-

метру, чтобы обучающийся с двигательной патологией, ко-

торый плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по 

зданию; 

- ширина дверных проемов в учреждении не менее 80 

см, для передвижения ребенка на коляске; 

- пространство класса зонированно, т.е. разделено на 

зоны для отдыха, занятий; 

- на партах отсутствуют острые углы, обеспечен сво-

бодный проход к партам; 

- наличие адаптированного санузла; 

- наличие кнопки вызова персонала; 

- в столовой наличие столов необходимых габаритов 

(для подъезда инвалидной коляски); оборудование класса 

мультимедийным проектором; 

- наличие тьютора, ассистента (помощника) 

2.  Специальное обо-

рудование 

Средства передвижения: 

- различные варианты инвалидных колясок (комнат-

ные, прогулочные, функциональные); 

- подъемник; 

- ходунки и ходилки; 

- микроавтобус. 

Мебель, соответствующая потребностям ребенка: 

парты, регулируемыми в соответствии с ростом обучаю-

щихся; 

- одноместная парта с выемкой для инвалидной ко-

ляски передвижная на колёсиках, с коробом для учебников. 

3.  Специальные учеб-

ники и учебные по-

собия; 

Не требуются. 

 

4.  Развивающая среда - Зона для релаксации; 

- тренажеры для развития манипулятивных функций 

рук;  

- зал для занятий ЛФК (с дополнительным оборудова-

нием для развития общей подвижности, тренажеры, маты и 

т.д.) 
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- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

- библиотека. 

В соответствии с рекомендациями предусмотрено: 

Коррекцию двигательных нарушений. 

Уроки ЛФК, физиотерапевтическое, ортопедическое 

и медикаментозное лечение, психотерапевтическое воздей-

ствие.  

Уроки адаптивной физкультуры, физкультминутки на 

общеобразовательных уроках, час двигательной активности 

(в свободной, либо специально организованной форме про-

ведения). 

Уроки труда (развитие элементарных трудовых уме-

ний и навыков трудового самообслуживания). 

Коррекционные занятия с логопедом (артикуляцион-

ная гимнастика, дыхательные, голосовые упражнения). 

Соблюдение охранительного двигательного режима 

На уроках ЛФК необходимо обучать различным дви-

жениям и действиям с предметами, при формировании каж-

дой новой схемы движения инструктор должен добиваться 

от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плав-

ности переключения с одного действия на другое и увеличе-

ния или уменьшения амплитуды движений. 

Использование различных способов удержания пред-

метов (в соответствии с их размером, формой, качеством), 

манипуляции с различными материалами для развития мел-

кой моторики кистей рук. 

Двигательный режим в течение дня 

Утреннюю гимнастику продолжительностью (8-10 

минут), можно проводить с использованием музыкально-ре-

лаксационных композиций. 

Подвижные игры, игры малой активности (до 60 ми-

нут в день). Упражнения проводятся по мере необходимости, 

которая зависит от общего состояния ребенка, утомленно-

сти, особенностей поведения. 

Стимулирующие упражнения (2 раза в день по 10 ми-

нут): хлопки, самомассаж головы, ушных раковин, стоп, 

пальцев рук и т.д. организуются в течение дня несколько раз. 

Упражнения по развитию мелкой моторики (2-4 раза 

вдень по 5-10 минут) - это работа в тетрадях, с пластилином, 

бумагой, ножницами и плетение бисером. 

 

5.  Методы организа-

ции и осуществле-

ния учебно-позна-

вательной деятель-

ности. 

 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания де-

тей с НОДА 

Наглядные методы могут применяться как при изучении но-

вого материала, так и при его закреплении. При изучении но-

вого материала они являются способом формирования новых 

знаний, а при его закреплении – способом практикования 

знаний. Использование наглядных методов особенно важно 

для детей с НОДА в связи с тем, что они находятся в усло-

виях социальной, а иногда и сенсорной депривации. 
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Использование этого метода позволяет преодолеть негатив-

ное влияние деривационного фактора. 

-обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестети-

ческое, слуховое, комбинированное); 

- наблюдение; 

- иллюстрация; 

- демонстрация. 

Зрительная насыщенность, размер шрифта, про

странственное расположение. К сожалению, многие учеб-

ники и учебные материалы не учитывают индивидуальные 

возможности зрительного и зрительно-пространственного 

восприятия ребенка. Зрительная насыщенность и размер 

шрифта должны быть адекватны возможностям конкретного 

ребенка или группы детей. 

Различные смысловые части должны быть выде

лены зрительно. Расположение текста на странице не 

должно провоцировать ребенка к ошибочному прочтению. 

Страница учебных материалов не должна быть запол-

нена однотипными заданиями, которые будет трудно зри-

тельно дифференцировать, особенно учащимся с пробле-

мами организации внимания и ориентации в пространстве. 

Зрительное представление программы действий. 

Учебные материалы должны быть сформированы таким об-

разом, чтобы они помогали ребенку выстраивать правиль-

ную программу действий. 

Распознаваемость образов. Часто учебные про-

блемы возникают из-за того, что дети не могут опознать ил-

люстрации в учебниках. Несмотря на важность этой про-

блемы, педагоги редко обращают внимание на критерий 

«распознаваемость зрительных образов», так как просто при-

выкли пользоваться этими учебными материалами и знают, 

о чем в них идет речь. 

Эмоциональная составляющая иллюстраций. 

Чрезвычайно важно, какой эмоциональный заряд несут в 

себе те или иные иллюстрации.  Учитывая, что для многих 

учащихся с ОВЗ характерно снижение мотивации, иллюстра-

тивный материал должен привлекать ребенка, а не отталки-

вать его. Если критически пересмотреть учебные материалы 

по этому параметру, окажется, что некоторые из них произ-

водят тяжелое, неприятное впечатление. 

Комплекс практических методов обучения и воспитания 

детей с НОДА 

К практическим методам относят те, при использовании ко-

торых учащиеся усваивают знания, вырабатывают умения и 

навыки, выполняя практические действия, воздействуя на 

изучаемый объект и изменяя его:  

- постановка практических и познавательных задач; 

- целенаправленные действия с дидактическими материа-

лами; - многократное повторение практических и умствен-

ных действий;  

- наглядно-действенный показ (способа действия, образца 

выполнения);  
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- подражательные упражнения; 

- дидактические игры; 

- упражнения;  

- лабораторная работа; 

-  практическая работа. 

 Источником нового знания и умения для учеников в этом 

случае являются выполняемые ими практические действия. 

 Этим методам должно быть отдано предпочтение, т.к. каче-

ство и прочность знаний у детей с НОДА прямо зависит от 

предметно-практической деятельности в их формировании. 

Вариативность, разноуровневость учебных мате

риалов. Так как педагог в одном и том же классе работает с 

учащимися, имеющими разный уровень развития, учебные 

материалы должны предполагать возможность вариативно-

сти заданий. Если кто-то из учащихся справился с заданием 

I уровня, ему предлагается задание II уровня, III уровня и т.д. 

Таким образом, все учащиеся выполняют объем работы, 

адекватный их возможностям и используют учебное время с 

максимальной эффективностью. 

Комплекс словесных методов обучения и воспитания де-

тей с НОДА 

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

- указания и объяснение как пояснение способов выполнения 

задания, последовательности действий, содержания; 

- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой 

и речевой материал для прослушивания ребенком); 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, 

требующие констатации; прямые; подсказывающие); 

- рассказ; 

- работа с книгой; 

- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее 

результата. 

Чтение для детей с НОДА представляет значительную труд-

ность. В связи с этим большое значение имеет подбор мето-

дов и приемов, способствующих формированию сознатель-

ного чтения. Это может быть знакомство с натуральными 

объектами, наблюдения и практические работы, объяснения 

учителя, экскурсии, словарная работа и т.д. Сознательному 

восприятию текста способствуют также разные виды чтения: 

объяснительное, выборочное, повторное и др. Основное вни-

мание должно быть уделено формированию у учащихся уме-

ния анализировать текст учебника, выделять существенное 

из прочитанного материала. 

Использование понятных терминов и обозначений.  

В учебных материалах должны использоваться понятные 

учащимся обозначения. Разумеется, нужно вводить новые 

слова, расширять пассивный и активный словарь ребенка. 

Однако учитель должен действовать дозировано, в зоне бли-

жайшего развития и ставить перед ребенком посильные за-

дачи. 

6.  Формы организа-

ции и 

-Индивидуальная работа. 



108 
 

осуществления 

учебно-познава-

тельной деятельно-

сти. 

- Парное взаимообучение (стабильные пары или пары смен-

ного состава) — объясняют друг другу какой-либо вопрос, 

защищают свою тему, оценивают результаты работы това-

рища. 

- Групповая работа по общей теме — обучение внутри 

группы: объяснение материала, обсуждение, оценка работы, 

выступление. 

- Взаимообучение групп — группы с разными темами обме-

ниваются участниками или объединяются для обмена инфор-

мацией. 

- Ученик вместо учителя 

- Подготовка учениками выступлений 

Способы образования групп: 

1. На основе размещения в классе (4 человека, ряд; формаль-

ная основа, оптимальная по времени); 

2. Состав определяет учитель (для оперативного решения за-

дач учителя); 

3. Самостоятельное распределение учащихся на группы до 

начала урока. 

Включение ребенка с НОДА в групповую работу носит по-

степенный и последовательный характер. Основным крите-

рием эффективности групповой работы на уроке в инклюзив-

ном классе становится не ориентация на успех «кто больше 

и лучше», а ориентация на согласованность, взаимовыручку, 

поддержку, совместное принятие решений, выработка ком-

промиссных решений по выходу из ситуаций. На первых по-

рах при организации работы в группах можно использовать 

работу с распределением функций. 

Необходимо учитывать желание ребенка с НОДА «быть как 

все», выполнять задание вместе с одноклассниками. Ребенок 

с НОДА будет чувствовать себя увереннее, если получит воз-

можность отвечать у доски, участвовать во фронтальной ра-

боте. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП 

 

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного про-

странства, преемственность государственных образовательных стандартов, выполнение 

учебного плана.  
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень,  утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 05.11.2024 № 769 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущен-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установлении предель-

ного срока использования исключенных учебников и разработанных в комплекте с ними 

учебных пособий» (зарегистрирован 11.12.2024 № 80527). 

Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 100%.  

Кроме того, существует большое количество специальных учебных пособий, при-

способленных для детей с различными трудностями обучения. 
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Многие дети с НОДА испытывают проблемы с моторикой рук. Письмо может стать 

серьезным источником напряжения для школьника - некоторые из них не могут писать со-

всем, другие умеют писать, но испытывают невероятные трудности во время этого про-

цесса. Для облегчения процесса письма можно использовать следующие приспособления и 

пособия: 

Насадка на ручку. На данный момент существуют насадки для детей с правосторон-

ним и левосторонним латеральным предпочтением. 

Массажный мячик. Мячик вкладывается в руку ребенка и помогает удерживать позу 

руки при письме. 

Ограничители строки. Такие приспособления можно сделать самим, использовав 

плотную пленку.  

Дополнительная разлиновка тетрадей. Для облегчения процесса письма можно ис-

пользовать более четкое выделение строки, очерчивание двух линеек, проведение дополни-

тельных наклонных линий, а также использование тетрадей большого формата. 

Специальные прописи для левшей. На данный момент в продаже имеются прописи 

для детей с левосторонним латеральным предпочтением. 

Специальные прописи для детей с моторными трудностями. Прописи содержат гра-

фические задания на обведение, штриховку, раскрашивание, дорисовывание изображений 

и линий, подготавливающие к воспроизведению элементов букв, упражнения на соотнесе-

ние печатных и письменных, строчных и прописных букв, на обведение и списывание с 

печатного текста слогов, слов и предложений. Наглядный материал помогает уточнить 

представления детей в связи с отрабатываемым речевым материалом.  

Компьютерная клавиатура.  В ряде случаев, при значительных двигательных огра-

ничениях, рекомендовано заменить письменные работы работой на компьютере. 

Среди детей с НОДА встречается большое количество тех, кто с легкостью выпол-

няет вычисления различной сложности, однако наравне с ними есть и такие ученики, у кого 

отмечаются трудности выполнения арифметических действий даже на самом начальном 

уровне.  При этом практически все дети сталкиваются    с трудностями понимания грамма-

тических конструкций при решении арифметических задач. Для детей с различными труд-

ностями усвоения математических навыков целесообразно использовать дополнительные 

пособия и приспособления: 

- Визуальный ряд чисел или линейка. Данный вид пособия целесообразно прикрепить 

в верхней части доски или на парту ученика. 

- Нумикон. Это программа для обучения математическим навыкам детей дошколь-

ного и школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применя-

ются специальные наборы наглядно-практического материала. Шаблоны, включенные в 

набор «Нумикон», помогают детям установить связь между числом и величиной, которую 

оно обозначает.  

- Игровые пособия по закреплению состава числа.  Данные пособия опираются на ин-

дивидуальные интересы ребенка.  Они помогают на практике освоить понимание тех или 

иных математических заданий. 

- Игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков. Для успешного 

сравнения чисел с помощью знаков необходима сформированность пространственных 

представлений, представление о количестве и т.д. Данные пособия помогают на практике 

понять схему выполнения данных заданий. 

- Игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий. 

- Краткие записи и схемы. При анализе математических задач, очень важно научить 

детей составлять краткие записи и схемы их решения. 

 

Структура образовательной среды: сетевое взаимодействие. 
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Создание системы взаимодействия ОО с социальными партнерами других ведомств 

обращено к личности ребенка, направлено на ее развитие, раскрытие потенциала, своеоб-

разия и духовных сил, нивелирование негативных последствий влияния часто, отрицатель-

ной социальной среды.  

В рамках организации межведомственного взаимодействия ОО учитывает многооб-

разие функциональных связей и их взаимную целесообразность.  

Учреждения здравоохранения - организация   здоровьесберегающего образователь-

ного пространства. Взаимодействие ОО в системе здравоохранения предполагает организа-

цию медицинского сопровождения образовательного процесса при взаимодействии с дет-

ской поликлиникой; оценку   здоровья   обучающихся. 

Учреждения спорта - привитие здорового образа жизни. 

Правоохранительные органы и учреждения правозащиты - правовые знания в обла-

сти защиты детей и семей, попавших в трудные социальные условия. Управление внутрен-

них дел взаимодействует с ОО через отдел профилактики правонарушений.  

Учреждения культуры - организация мероприятий общекультурного направления. 

Государственная     инспекция безопасности дорожного движения - содействует обу-

чению детей правилам дорожного движения через организацию встреч и бесед с обучаю-

щимися, организацию тематических конкурсов и соревнований.                      

Управление социальной защиты населения - содействует организации социальной 

помощи детям через работу служб социальной защиты органов местного самоуправления, 

через организацию социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, орга-

низацию профильной работы с малоимущими семьями.   

По каждому направлению предполагается деятельность с различными структурами 

и в различных формах: кружки, консультации, встречи, конкурсы, соревнования, смотры, 

конференции, акции и т.д. 
 
 

 


