
1  

  

 

 

 



2  

  

 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА  

  

Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

- АООП НОО НОДА) МБОУ ГИМНАЗИЯ №7(далее – Гимназия) разработана на 

основе Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее -ФАОП НОО), предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации и отражает вариант конкретизации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

АООП НОО НОДА – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  

ФАОП НОО для обучающихся с НОДА определяет единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, 

получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития 

данной группы обучающихся.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего 

образования, в том числе отдельные образовательные организации, 

реализующие АООП, разрабатывают АООП НОО для обучающихся с НОДА на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО.  

  

Гимназией разработаны следующие варианты АООП НОО обучающихся с 

НОДА:  

  

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1);  

  

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2);  

  

АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3);  

  



3  

  

 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 6.4).  

Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования 

к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 

групп или отдельных обучающихся с НОДА, получение образования вне 

зависимости от выраженности и характера нарушений опорнодвигательного 

аппарата, места проживания обучающегося и вида организации.  

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, 

с учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, 

дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения 

образования.  

Образовательной организации, реализующей АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, целесообразно использовать ФАОП как документ, 

определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного уровня 

образования. Вместе с тем такой вариант представления адаптированной 

программы начального общего образования не предполагает механического, 

формального её копирования. Это связано с тем, что при создании своей 

адаптированной программы начального общего образования образовательная 

организация должна учитывать следующие требования:  

  

    программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с 

НОДА: структуры дефекта и степени его тяжести;  

  

    программа строится с учётом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного 

окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного 

местоположения образовательной организации, формы обучения (инклюзивное в 

среде сверстников с нормативным речевым развитием или в условиях 

специального коррекционного класса или Гимназии );  

  

    при подготовке программы учитываются статус обучающегося с НОДА 

младшего школьного возраста, его типологические психологические 

особенности и возможности, специфика недоразвития психических функций, что 

гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной 



4  

  

 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

обучающегося;  

  

      при необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки 

обучающихся младшего школьного возраста с различной степенью 

выраженности дефекта (в том числе для ускоренного обучения) или 

обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с 

особым состоянием здоровья, с девиантным поведением);  

  

      обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации;  

  

     образовательная организация обязана обеспечивать выполнение 

гигиенических нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации обучения.  

АООП НОО для обучающихся с НОДА построена в соответствии с логикой 

представления Гимназией  АООП НОО и раскрывает возможный вариант 

наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел 

 АООП НОО для обучающихся с НОДА отражает основные цели начального 

общего образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы у обучающихся младшего школьного возраста с 

НОДА к концу его обучения на первом школьном уровне.  

  

Целевой раздел включает:  

  

пояснительную записку;  

  

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего 

образования;  

  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования.  

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего 

образования обучающихся и включает следующие программы,  
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ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

  

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  

  

программу формирования УУД;  

программу коррекционной работы;  

  

программу воспитания.  

  

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО.  

 Организационный раздел включает:  

  

федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся;  

  

федеральный календарный учебный график;  

  

федеральный календарный план воспитательной работы.  

  

Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА.  

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  

  

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников) ;  

Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598).  

  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
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принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

  

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей;  

  

онтогенетический принцип;  

  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  

  

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА;  

  

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, 

а понятие "предметной области";  

  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

  

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;  

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

  

принцип сотрудничества с семьей;  

  

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред 
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физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января  

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее -  

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный №  

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарноэпидемиологические требования).  

  

В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем общего, речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений двигательной, функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

требованиями к:  

  

структуре образовательной программы;  

  

условиям реализации образовательной программы;  

  

результатам образования.  

  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
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Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи в соответствии с их возможностями. . Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП 

НОО, в том числе и на основе индивидуального 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 закономерностей 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.  

  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и 

предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение 

ими содержанием образования.  

  

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

  

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях;  

  

существенное повышение мотивации и интереса к учению;  

  

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  
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создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования УУД(БУД), которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА  

(ВАРИАНТ 6.2)  

Пояснительная записка.  

АООП НОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

Гимназии  в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС НОО ОВЗ соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 Цели и задачи реализации.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА:   

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; развитие единого 

образовательного пространства Российской Федерации на основе общих 

принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; организация образовательного процесса с учётом 

целей, содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в  

ФГОС НОО ОВЗ; создание условий для свободного развития каждого 

обучающегося с  

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

формирование у обучающихся с НОДА общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социальноличностное, интеллектуальное, физическое),   

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и  

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке.  

.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  
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1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 2) 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА;  

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА;  

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области;  

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся 

с НОДА;  

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

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

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды;  

9) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области;  

11) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

12) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).  
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Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант  

6.2).  

  

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, условиям 

реализации и результатам освоения.  

  

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. АООП НОО (вариант 6.2) предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет.  

  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и 

интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную 

среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебнопознавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые 

и неречевые средства общения; проявление социальной активности.  

  

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины основного заболевания обучающихся.  

  

Вариант 6.2 АООП НОО может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, не имеющими сходные нарушения, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций.  

В структуру АООП НОО обязательно включается программа 

коррекционной работы, направленная на осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с НОДА с 

учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного 

влияния особенностей психофизического развития обучающихся с НОДА на 
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освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.   

  

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа. Она объединяет обучающихся со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития, которые 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности.   

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 

обучающихся с двигательной патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных 

нарушений.  

Контингент обучающихся с НОДА крайне неоднороден как в 

клиническом, так и в психолого-педагогическом отношении.  

В зависимости от причин и времени действия вредных факторов 

выделяются следующие виды патологии ОДА:  

 заболевания нервной системы: детский церебральный паралич 

(ДЦП), врожденные пороки развития, текущие неврологические заболевания 

(миопатия и др.);  

 врожденная  патология  опорно-двигательного  аппарата:  

врожденный вывих бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, 

аномалии развития позвоночника, недоразвитие и дефекты конечностей, 

артрогрипоз;  

 приобретенные заболевания и повреждения ОДА: травматические 

повреждения головного мозга, спинного мозга и конечностей, полиартрит; 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); системные 

заболевания скелета (хондрострофия, рахит).  

В соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10) 

выделяются следующие заболевания, которые приводят к нарушениям функции 

опорно-двигательного аппарата:  
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1. Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы 

с двигательными нарушениями и нарушениями к способности к 

самостоятельному передвижению и самообслуживанию.  

2. Детский церебральный паралич и другие паралитические синдромы с 

двигательными нарушениями и нарушениями способности к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию.  

3. Полиневропатии и другие поражения периферической нервной 

системы с двигательными нарушениями и нарушениями способности к 

самостоятельному передвижению и самообслуживанию.  

4. Прогрессирующие мышечные дистрофии и врожденные миопатии с 

двигательными нарушениями.  

5. Спинальная мышечная атрофия с двигательными нарушениями и 

нарушениями способности к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию.  

6. Врожденные и приобретенные деформации опорно-двигательного 

аппарата с двигательными нарушениями.  

7. Ювенальный ревматоидный артрит с двигательными нарушениями.  

8. Артрогрипоз с двигательными нарушениями.  

9. Хондродистрофия с двигательными нарушениями и нарушениями 

способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию.  

10. Другие заболевания, приведшие к двигательным нарушениям и 

нарушениям способности к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию.  

При всем разнообразии врожденных, рано приобретенных заболеваний и 

повреждений ОДА у большинства обучающихся наблюдаются сходные 

проблемы. У всех отмечаются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут 

иметь различную степень выраженности.  

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых 

определяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие 

нейросенсорные нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 

расстройствами разной степени выраженности.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.  
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В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

обучающихся с НОДА.  

  

К общим потребностям относятся:  

  

получение специальной помощи средствами образования;  

  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками;  

  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

  

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

  

особая пространственная и временная организация образовательной среды;  

  

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом  

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, 

а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования.  

  

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:   

  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

  

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  
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использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения;  

  

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

  

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

  

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

  

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;  

  

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  

  

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации.  

Для этой группы обучающихся обучение в Гимназии возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо 

этого, обучающиеся с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую 

и коррекционно-педагогическую помощь.  

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 

АООП НОО реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать 

физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе могут 

понадобиться вспомогательные технические средства для коммуникации (от 

простых до технически сложных: коммуникационные доски с рисунками, 

символами, буквами или словами, голосовые синтезаторы и другие). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие 
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дефицит познавательных и социальных способностей, при освоении 

программного материала нуждаются в разработке опор с детализацией в форме 

алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

(вариант 6.2).  

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

  

  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

НОО;  

• являются основой для разработки АООП НОО Гимназией;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО.  

  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с НОДА.  

Результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования.  
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Освоение  АООП  НОО  (вариант  7.2)  обеспечивает 

 достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов:   

• личностных,   

• метапредметных   

• предметных.  

  

Планируемые результаты освоения АООП НОО НОДА (вариант 6.2) 

соответствуют современным целям начального общего образования, 

представленным во ФГОС НОО ОВЗ как система личностных, метапредметных 

и предметных достижений обучающегося.  

  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Гимназии  и духовно- нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

   

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с НОДА 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию.   

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися  универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА метапредметные  результаты освоения 

АООП НОО должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и  

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность      изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях.  

  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умений работать с 

информацией.  

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений:  

 сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  

устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку;  
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 определять  существенный  признак  для  классификации,  

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах,  

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)  

задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся  

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение  базовыми  исследовательскими  действиями 

 обеспечивает формирование у обучающихся умений:  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта  

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; с помощью учителя 

формулировать цель, планировать изменения  

объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее  

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  

- целое, причина - следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений:  

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике  

информацию, представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске в информацинно- 

телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет); анализировать и 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую  
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информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления  

информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность.  

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений:  

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение,  

повествование); подготавливать небольшие публичные 

выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту  

выступления.  

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять  совместные  проектные  задания  с  использованием  

предложенных образцов.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и 

самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 
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деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок).  

  

Предметные результаты включают опыт, освоенный обучающимися с 

НОДА в процессе изучения данного предмета с учетом их психофизических 

особенностей, опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию, применению и отражают:  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА предметные результаты должны 

отражать:  

  

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:  

Филология Русский язык. 

Родной язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской  

Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты: Литературное чтение. Литературное 

чтение на родном языке:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Предметные результаты: Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Предметные 

результаты: Математика и информатика  Математика :  

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты: Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) Окружающий мир:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
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Предметные результаты: Основы религиозных культур и светской этики   

Основы религиозных культур и светской этики:  

1)готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 7) осознание ценности  

человеческой жизни.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Предметные результаты: Искусство Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты: Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Предметные результаты: Технология (труд):  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 6) 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Предметные результаты: Адаптивная физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении адаптивной 

физической культуры для укрепления здоровья человека с НОДА 

(физического и психологического), о позитивном влиянии АФК на развитие 

человека с НОДА (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями, необходимыми для здорового образа жизни (режим дня, 

утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.);  

4) взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований.  

Практические предметные результаты определяются индивидуально, 

исходя из особенностей двигательной и интеллектуальной сферы 

обучающегося с НОДА, с учетом медицинских рекомендаций и рекомендаций 

школьного психолого-педагогического консилиума.  

  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО (вариант 6.2).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с НОДА (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО.  

  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 
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процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:  

  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с НОДА;  

  

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование УУД;  

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов;  

  

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных, в 

том числе итоговую оценку обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО, с 

учетом структуры и степени выраженности дефекта.   

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с НОДА. На основе выявления 
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характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что обеспечивает объективность оценки.   

Система оценки распространяется на личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения АООП НОО и разработана в соответствии с требованиями, 

сформулированными в разделе « требования к результатам освоения 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования» ФГОС начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития.  

  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику;  текущую и тематическую оценки;  

итоговую оценку;  промежуточную аттестацию;  психолого-

педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг 

образовательных достижений обучающихся.  

Внешняя оценка включает:  
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независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 

итоговую аттестацию.2  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов.   

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала.  

  

Комплексный  подход  к  оценке  образовательных 

 достижений реализуется через:  

 оценку предметных и метапредметных результатов;  

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

для итоговой оценки; использование контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

                                         
1
 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2
 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, 

наблюдения;  

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка);  

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

  

Оценка личностных результатов  

Целью  оценки  личностных  достижений  обучающихся 

 является получение общего представления о воспитательной деятельности 

Гимназии  и её влиянии на коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-

психологических особенностей развития.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших АООП НОО, 

включают две группы результатов:  

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности.  

  

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств:  

 наличие и характеристика мотива познания и учения;  

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия;  

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных 

регулятивных универсальных учебных действий.  

  

Личностные результаты включают овладение обучающимися с НОДА 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
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практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах.  

  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

  

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

  

Для оценки продвижения обучающегося с НОДА в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических работников 

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

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  0 баллов - нет продвижения;   

1 балл - минимальное продвижение;  

2 балла - среднее продвижение;   

3 балла - значительное продвижение.   

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  
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Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

разработана программа оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС.  

Программа оценки личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания 

их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации;  

• ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
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одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности —  

чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности 

моральноэтических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

(было-стало) обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. Под социальной жизненной компетенцией младшего школьника 

с задержкой психического развития понимается способность ребенка 

ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях, решать возникающие 

типичные и нестандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные 
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ценности и развитые личностные ориентации, используя приобретенные 

умения и навыки, учебный и жизненный опыт.  

Вступление в младший школьный возраст предполагает изменение 

социальной ситуации развития ребенка,  приобщает младшего школьника к 

общественной жизни. Успешность в образовательной деятельности, в 

социальном взаимодействии с окружающими обеспечивают возрастные 

новообразования, такие как: мотивация достижения, способность к 

произвольной регуляции поведения и саморегуляции, адекватная самооценка, 

которая является регулятором поведения и деятельности. Эти личностные 

образования рассматриваются как показатели социальных жизненных 

компетенций у обучающихся начальных классов с НОДА.  

Программа оценки личностных результатов обучающихся с НОДА составлена 

на основе требований, сформулированных ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с  

НОДА,  с  учетом  типологических  и  индивидуальных 

 особенностей обучающихся.  

Цель программы: оценка продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Задачи:  

- изучить личностные результаты освоения АООП начального общего 

образования;  

- определить критерии и параметры оценки  социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся;  

- разработать систему бальной оценки результатов;  

- подобрать материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов;  

- разработать индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных результатов.  

Программа оценки включает:  

- полный  перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки    социальной (жизненной) компетенции обучающихся;  

- перечень критериев и параметров оценки каждого результата;  

- систему балльной оценки результатов;  
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- индивидуальную  карту    развития  социальных 

 (жизненных)  умений обучающегося;  

- дневник ученика;  

- карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных 

(жизненных) умений обучающегося;  

- материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов.   

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с НОДА.  

Для оценки продвижения обучающегося с НОДА в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями будет применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно  

контактирует        с        ребёнком.        Состав        экспертной        группы         

определяется  Гимназией и должен включать педагогических работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов,  

социальных педагогов), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах:  Оценки продвижения динамики:  

0 баллов – нет продвижения;   

1 балл – минимальное продвижение;  2 балла – среднее 

продвижение;  3 балла – значительное продвижение.  

  

 Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося (дневник наблюдения), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

- Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум.  
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Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. 

Первый проводится индивидуально с каждым учеником. Осуществлять 

процедуру оценивания может педагог-психолог, учитель-логопед, учитель 

начальной Гимназии . Для оценки личностных результатов используется 

«Карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных 

(жизненных) умений обучающегося».  

1 балл (низкий уровень) – не сформированы умения и навыки;  

2 балла (уровень ниже среднего) – недостаточно развиты умения и навыки;   

3 балла (средний уровень) – волнообразная динамика  развития  умений  и  

навыков;    

4 балла (достаточный уровень) – в достаточной степени развиты умения и 

навыки.   

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития социальных (жизненных) умений обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  

На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с НОДА в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).   Для  

полноты  оценки  личностных  результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты оценки личностных результатов заносятся 

в «Индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося».  

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:   

Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки   
Требования к личностным результатам  Достижение требований  
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Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России  

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, 

к своему  народу. Отвечает  на  вопросы:  

 Что  связывает  тебя  с родными, друзьями;  
с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие  традиции   
являются для   тебя   родными   и почему?  Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, родной  
язык? Знает  и    с    уважением    относится    к   
Государственным  символам России. Сопереживает радостям и 

бедам своего народа и проявляет эти чувства в добрых  
Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей;  

поступках.  
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря 

на национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других  
Овладение  начальными  навыками 

адаптации  в динамично изменяющемся  
и развивающемся мире  

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в  

учебном коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 

группах.  

 
Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: 

для чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик 

активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  
Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для 

чего он это делает, соотносит свои действия и поступки со 

своими возможностями. Различает «что я хочу» и «что я могу».  
 Может  обратиться  за  помощью,  осваивает  навыки  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств  
самообслуживания  
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда  
Развитие  этических  чувств,  
доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей  

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 

людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в  

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных  
социальных ситуациях  

стране
Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой 
 

работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  
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Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому  труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участвует 

в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. 

Проявляет бережное отношение к результатам своего и  

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

чужого труда
Ученик учится уважительно относиться к иному 

мнению, 
 
умению слушать. Воспитывает в себе толерантность  

 Овладение  социально-бытовыми  Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и в 

школе, стремится к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям, знакомство с ТБ: 

обращение с электроприборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с незнакомыми 

людьми. Знакомство с правилами поведения  

 Владение  навыками 
   коммуникации и  

вУченик развивает устную и письменную коммуникацию,  

школе, с уставом, эмблемой Гимназии , с правами и 

способность к осмысленному чтению и письму. 

Овладевает правилами общения, умения активно слушать, 

обратиться с просьбой, проблемой. Развивает умения 

корректно выразить свои чувства, отказ недовольство,  
Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации;  

Ученик развивает любознательность, способность 

замечать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. Ученик развивает 

умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятыми другими, умение делиться своими  
Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

Ученик учится выделять качества людей, которых можно 

назвать хорошим/плохим       хозяином; усваивает       

обоснование необходимости бережного отношения к 

любой собственности, проявление бережного отношение к 

вещам, предметам  труда людей; своей и чужой 

собственности; получает познание необходимости труда  в  

жизни человека  

  

Критерии и параметры оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся  

Направление «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях»  

Адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со  взрослыми по вопросам медицинского сопровождения  и 

созданию специальных условий для пребывания ребёнка в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения:  
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 Умение различать социальные ситуации, в которых необходима  

посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется.  

 Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать 

ограничения, связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и 

чего нельзя: в еде, физической нагрузке, приёме медицинских препаратов).  

 Умение   преодолевать   стеснительность   или   пассивность   при      

необходимости обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения.  

 Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз для ее определения (меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне 

нельзя, у меня аллергия на …).  

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику Гимназии ) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения.  

 Умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит 

живот, забери меня из Гимназии  и  др.).  

 Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти 

решение самому.  

 Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, 

задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  

 Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.  

  

Направление «Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни»  

Сформированность активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: дома и в  школе, стремления     к 

самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту  

 Прогресс в самостоятельности и независимости в быту.  
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 Умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить причину бытового явления и 

предвидеть нежелательные последствия.  

Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, 

чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и 

уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей. Формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь 

может быть устроена по- разному  

 Уточненные представления об устройстве домашней жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. Прогресс оценивается по овладению бытовыми 

навыками, наличию постоянных и удовлетворительно выполняемых 

обязанностей.  

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми  

 Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение 

установленных норм школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Умение ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, брать на себя ответственность.  

 Прогресс ребёнка в этом направлении.  

Сформированность  стремления  участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными  

 Усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных 

праздников, осмысление их значения и особенностей.  

 Стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение праздника, 

потребность и умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой 

деятельности.  

Направление «Овладение навыками коммуникации»  

Сформированность знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях  
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 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  

 Развитие произносительной стороны речи, умение осуществлять 

самоконтроль за произношением в процессе коммуникации.  

 Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, завершить разговор. Умение слушать 

собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, получать и 

уточнять информацию от собеседника.  

 Умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить 

сочувствие, благодарность, признательность и т.п.  

 Умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со 

сверстниками), использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении 

со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других людей).  

 Умение пренебречь этими правилами при возникновении неотложной 

ситуации, требующей немедленного обращения.  

 Умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте 

коммуникации.  

 Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток 

разделить их с близкими: поделиться переживаниями о происходящем в 

данный момент и попытки рассказать о событиях своей жизни 

неизвестных собеседнику  

 Наличие успешного опыта использования развернутой коммуникации в 

процессе обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами).  

 Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать 

конфликты со сверстниками при помощи коммуникации.  

 Освоение культурных форм выражения своих чувств  

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении  

 Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и домашних 

взаимодействий), в которых ребенок может применять усвоенные 

коммуникативные умения и навыки как средство достижения цели  

Направление «Дифференциация и осмысление картины мира»  
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Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и безопасности  

 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.  

 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. Умение прогнозировать 

последствия  неправильного,  неаккуратного,  неосторожного 

использования вещей.  

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами  дома и Гимназии : двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др.  

Сформированность целостной и подробной картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным 

порядком  

 Умение ориентироваться в реалиях природных явлений.   

 Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями 

окружающей природной и социальной действительности (понимать, что 

«будет обязательно», «бывает», «иногда может  быть», «не бывает», «не 

может быть»).   

 Умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений 

(дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных 

последствий  

Сформированность внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности  во 

взаимодействии со средой  

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать  новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.   

 Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание условий 

собственной результативности.  

 Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов.  
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 Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи 

в наблюдаемом круге  явлений, строить рассуждения в форме связей 

простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические связи 

в явлениях и событиях повседневной жизни.  

 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.  

  

Способность ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт, делиться своим опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, чтение, рисунок, как коммуникация)  

 Умение в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения   

 Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей.   

 Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми  

  

Направление «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей»  

Сформированность представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса  

 Представления  об  общественных  нормах,  социально  одобряемых  и  не 

одобряемых формах поведения в обществе.  

 Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных 

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

учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д.  

  

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов  

 Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы.  

 Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта.  
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 Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение  

 Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание 

со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания 

учителя.  

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 

социального контакта и статусу участников взаимодействия  

  

Система балльной оценки результатов  

Личностные  результаты  представлены  в  виде  балльной  шкалы,  где  

определенному  баллу  соответствует уровень проявления личностных 

результатов.  

Уровни сформированности социальных (жизненных) компетенций  

  Дифференциация и осмысление картины мира  

Низкий – 1 балл   

Проявляет неадекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для  себя, и для окружающих; для сохранности 

окружающей предметной и природной среды.    

С трудом умеет или не умеет использовать вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации.   

Не умеет прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей.   

С трудом умеет или не умеет ориентироваться в реалиях природных явлений, 

устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности.   
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С  трудом умеет или не умеет прогнозировать последствия воздействия 

природных явлений и избегать нежелательных последствий.   

Не развиты любознательность, наблюдательность, способность замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.   

Не проявляет активности во взаимодействии с миром, не проявляет умения 

понимать условия собственной результативности.   

С трудом умеет или не умеет осуществлять поиск необходимой информации 

для решения социальных задач, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов.   

С трудом умеет или не умеет осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, устанавливать причинно- 

следственные связи в наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и 

логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни.   

Отсутствует накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, с трудом или не умеет осуществлять запись выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ.   

С трудом умеет или не умеет   в   понятной   для   окружающих   форме   

передавать   свои   впечатления,    соображения, умозаключения.   

С трудом умеет или не умеет принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.   

С трудом умеет или не умеет  делиться  своими  воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми.  

Ниже среднего – 2 балла    

Может проявлять неадекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.    

С трудом может использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации.   
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С трудом может прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей.   

С трудом может ориентироваться  в  реалиях природных явлений, 

устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности.   

С трудом может прогнозировать последствия воздействия природных явлений и 

избегать нежелательных последствий.   

Плохо развиты любознательность, наблюдательность, способность замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.   

Не  проявляет активности во взаимодействии с миром, с трудом понимает 

условия собственной результативности.   

С трудом может осуществлять поиск необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов.   

С трудом осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливает причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строит рассуждения в форме связей простых 

суждений об объекте; устанавливает аналогии и логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни.   

Несущественное накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, с трудом может осуществлять запись выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.   

С  трудом умеет в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения.      

С трудом может  принимать и включать в свой личный опыт, жизненный  опыт 

других людей.    

С трудом делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми.  
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Средний уровень – 3 балла    

Иногда может проявлять неадекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.   

В некоторых ситуациях затрудняется использовать вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации.   

Не сразу может прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования  вещей.   

Иногда затрудняется ориентироваться в реалиях природных явлений, 

устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности.   

Не сразу может  прогнозировать последствия воздействия природных явлений и    

избегать    нежелательных    последствий.  

Проявляет    некоторую    любознательность, наблюдательность, способность 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.   

Не всегда активен во взаимодействии с миром, не всегда проявляет умение 

понимать условия собственной результативности.   

Не сразу может осуществлять поиск необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов. Иногда затрудняется осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, устанавливать 

причинноследственные связи в наблюдаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать 

аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни.   

Недостаточное накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, иногда затрудняется  осуществлять запись  выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ.  

 Не всегда сразу  умеет в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения.     
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В некоторых случаях затрудняется  принимать и включать в свой личный  опыт 

жизненный  опыт  других  людей.   

Не  всегда  умеет поделиться  своими  воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

Достаточный уровень – 4 балла   

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.   

Легко и быстро умеет использовать вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации.   

Достаточно быстро умеет прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей.   

Неплохо  умеет  ориентироваться  в  реалиях природных явлений, 

устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности.   

Умеет прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать 

нежелательных последствий.   

В достаточной степени развиты любознательность, наблюдательность, 

способность замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность.   

Проявляет активность во    взаимодействии   с   миром, проявляет    умение    

понимать      условия   собственной результативности.   

Достаточно легко и быстро умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для решения социальных задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов.   

Неплохо умеет осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых 

суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни.   
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Достаточное накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, с легко умеет осуществлять запись выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.   

Достаточно легко и быстро умеет в понятной для окружающих форме 

передавать свои впечатления, соображения, умозаключения.   

Пытается принимать и включать  в  свой  личный  опыт  жизненный  опыт  

других  людей.       

Умеет     делиться    своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях  

Низкий – 1 балл    

С трудом умеет или не умеет различать социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со 

стороны не требуется.   

Требуется много времени или не умеет адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья.  

 С трудом умеет преодолевает стеснительность или пассивность при 

необходимости обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения.   

Требуется много времени или не может точно  описать  возникшую  проблему, 

не имеет достаточный запас фраз для ее определения.  

Требуется много времени или не может выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, не может  объяснить  учителю (работнику Гимназии ) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения.   

Требуется много времени или не может написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и 

точно сформулировать возникшую проблему.   
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С трудом различает учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение 

самому.   

Практически не проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.   

Испытывает трудности или не умеет использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю:  

понимаю или не понимаю.  

Ниже среднего – 2 балла    

С трудом различает социальные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется.   

Требуется много времени, чтобы адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием   здоровья.     

С   трудом       преодолевает   стеснительность   или   пассивность       при 

необходимости обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения.   

С трудом может точно описать возникшую проблему, не имеет достаточный 

запас фраз для ее определения.  

С трудом может выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, с 

трудом может объяснять учителю (работнику Гимназии ) необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения.   

Требуется много времени, чтобы написать при необходимости SMSсообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему.   

С трудом различает учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение 

самому.  

 Проявляет слабое умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.   

Испытывает трудности при использовании помощи взрослого для разрешения 

затруднения, с трудом дает адекватную обратную связь учителю: понимаю 

или не понимаю.  
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Средний уровень – 3 балла   

Иногда затрудняется различать социальные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется.   

В некоторых случаях затрудняется адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья.   

Иногда с трудом преодолевает стеснительность или пассивность при 

необходимости обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения.   

Не всегда может точно описать возникшую проблему, не имеет достаточный 

запас фраз для ее определения.   

С трудом может выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

не сразу может объяснить учителю (работнику Гимназии ) необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения.  

Испытывает трудности при написании SMS- сообщений, при правильном 

выборе адресата (близкого человека), иногда не может сразу корректно и 

точно сформулировать возникшую проблему.   

Не всегда различает учебные ситуации,  в  которых  необходима  посторонняя  

помощь  для  её  разрешения,  с  ситуациями,   в которых можно найти 

решение самому.  

 Проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.   

Иногда испытывает трудности при использовании помощи взрослого для 

разрешения затруднения, не сразу или не всегда  дает  адекватную обратную 

связь учителю: понимаю или не понимаю.  

  

Достаточный уровень – 4 балла  

Достаточно легко и быстро может различать социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со 

стороны не требуется.   

Практически всегда может адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья.    



55  

  

 

Практически всегда при     необходимости может обратиться  за помощью в 

решении проблем жизнеобеспечения.   

Может точно  описать  возникшую  проблему, имеет достаточный запас фраз для 

ее определения.   

Достаточно легко и быстро может выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, практически сразу  может  объяснить учителю 

(работнику Гимназии ) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения.   

Не испытывает трудности при написании SMS-сообщений, при правильном  

выборе  адресата (близкого человека),  практически всегда  может сразу 

корректно   и точно сформулировать возникшую проблему.   

Может различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение 

самому.   

Проявляет умение обратиться к учителю при затруднениях в  учебном  процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.   

Умеет использовать  помощь  взрослого для разрешения затруднения, 

достаточно легко и быстро дает адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю  

Дифференциация  и  осмысление  адекватного  возрасту 

 своего социального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей  

Низкий – 1 балл    

Практически не имеет представления об общественных нормах, не 

разграничивает социально-одобряемых и не одобряемых форм поведения в 

обществе.  

 Практически отсутствует стремление  к соблюдению правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д.  

 Требуется много времени или не умеет адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.   
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С трудом вступает в контакт или не умеет общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, требуется много 

времени или не может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.   

Требуется много времени или не может овладеть способностью правильно 

реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно 

воспринимать оценки и замечания учителя.   

С трудом проявляет инициативу или не  может  корректно  устанавливать  и 

ограничивать контакт.   

Не проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах  и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи.   

Требуется много времени или не может применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального контакта и статусу участников 

взаимодействия  

Ниже среднего – 2 балла    

Имеет слабое представление об общественных нормах, с трудом или не 

разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм поведения в 

обществе.   

Практически отсутствует стремление к соблюдению правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д.   

С трудом адекватно использует принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы.   

С трудом вступает в контакт и проявляет  слабые умения общаться в 

соответствии с возрастом, близостью  и социальным статусом собеседника, с 

трудом может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного  контакта,  корректно  выразить  свои  чувства, 

 отказ,  недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение.   

С трудом может овладеть способностью правильно реагировать на   похвалу и 

порицание со стороны    взрослого, адекватно воспринимать оценки и 

замечания учителя.   
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С трудом проявляет инициативу, затрудняется корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.   

С трудом проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.   

С трудом может применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта и статусу участников взаимодействия.  

  

Средний уровень – 3 балла   

Имеет недостаточное представление об общественных нормах, затрудняется 

разграничивать социально одобряемые и не одобряемые формы поведения в 

обществе.   

Не всегда проявляет достаточное стремление к соблюдению правил поведения 

в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д.   

Иногда затрудняется адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы.   

Не сразу вступает  в  контакт  и  иногда  проявляет  слабые  умения общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, в 

некоторых случаях не может корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение.   

Иногда может испытывать трудности в овладении способностью правильно 

реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно 

воспринимать оценки и замечания учителя.   

Не всегда сам проявляет инициативу, иногда затрудняется корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.   

Иногда испытывает трудности в проявлении умения не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи.  В некоторых случаях затрудняется  
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Достаточный уровень – 4 балла   

Имеет представление об общественных нормах, правильно разграничивает 

социально одобряемые и не одобряемые формы поведения в обществе.   

Проявляет стремление к  соблюдению правил поведения в разных социальных 

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

учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д.     

Достаточно легко и быстро использует принятые в окружении ребёнка 

социальные  ритуалы.    

Легко  и  быстро вступает в контакт и проявляет умение общаться  в  

соответствии  с  возрастом,  близостью и социальным статусом собеседника, 

может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, корректно выразить свои чувства, отказ,  недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.   

Способен правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, 

адекватно воспринимать оценки и замечания учителя.   

Проявляет инициативу, может корректно устанавливать и ограничивать контакт.   

Проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи.   

Достаточно легко может применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта и статусу участников 

взаимодействия.  

  

Овладение навыками коммуникации  

Низкий – 1 балл  

Практически не может решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели.   

Развитие произносительной стороны речи на низком уровне, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации 

практически отсутствует.   

С трудом вступает в разговор, задает вопрос, формулирует просьбу, выражает 

свои намерения, завершает разговор.   
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Не обладает умением слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника.   

Не может корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить 

сочувствие, благодарность, признательность и т.п.   

Не умеет распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации (например, 

уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении          со 

взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других людей).   

С трудом может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте 

коммуникации.   

Не проявляет интерес к обмену впечатлениями, не осуществляет попыток 

разделить их с близкими: не умеет делиться переживаниями о происходящем в 

данный момент и рассказывать о событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику.   

Отсутствует успешный опыт использования развернутой коммуникации в 

процессе обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами).   

Стремление  самостоятельно  выстраивать  коммуникацию  и 

 разрешать конфликты со сверстниками при помощи  коммуникации не 

проявляет.   

Освоение культурных форм выражения своих чувств отсутствует.  

  

Ниже среднего – 2 балла  

С трудом может решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели.   

Развитие произносительной стороны речи на низком уровне, с трудом может 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации.   

С трудом вступает в разговор, требуется много времени, чтобы задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор.   
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С трудом  может слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника.   

Не может корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить 

сочувствие, благодарность, признательность и т.п.   

С трудом может распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми 

и со сверстниками), использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со 

взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других людей).   

С трудом может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте 

коммуникации.   

Проявляет недостаточный интерес к обмену впечатлениями, активизации 

попыток разделить их с близкими не проявляет: с трудом может делиться 

переживаниями  о  происходящем  в данный  момент и   рассказывать   о  

событиях  своей  жизни неизвестных собеседнику.   

Отсутствует успешный опыт использования развернутой коммуникации в 

процессе обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами).   

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать 

конфликты со сверстниками при помощи коммуникации не проявляет.   

Освоение культурных форм выражения своих чувств отсутствует.  

  

Средний уровень – 3 балла  

Может решать некоторые актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели.   

Развитие произносительной стороны речи на среднем уровне, иногда 

затрудняется  осуществлять  самоконтроль  за  произношением  в процессе 

коммуникации.   

Вступает в разговор, иногда затрудняется задать вопрос, сформулировать 

просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор.   
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Может слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника.   

В некоторых случаях затрудняется корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство,  проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п.   

Может  распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального;  со взрослыми и со 

сверстниками), использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со 

взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других людей).   

Может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 

значимую информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации.   

Не всегда проявляет интерес к обмену впечатлениями, активизации попыток 

разделить их с близкими: иногда затрудняется делиться переживаниями о  

происходящем в данный момент и рассказывать о событиях своей жизни 

неизвестных собеседнику.   

Успешный опыт использования развернутой коммуникации в процессе 

обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими 

словами) недостаточный.   

Проявляет  стремление  самостоятельно  выстраивать 

 коммуникацию  и разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации.   

Освоение культурных форм выражения своих чувств на среднем уровне.  

  

Достаточный уровень – 4 балла  

Достаточно легко и быстро может решать некоторые актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели.   

Развитие произносительной стороны речи на среднем уровне, может 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации.   

Легко вступает в разговор, задает вопрос, может сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, завершить разговор.   
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Может слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника.   

Может корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить 

сочувствие, благодарность, признательность и т.п.   

Может распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации (например,  

уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; 

не прерывать без необходимости разговор других людей).   

Может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 

значимую информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации.   

Проявляет  интерес к обмену впечатлениями, активизации попыток разделить 

их с близкими: легко делится переживаниями о происходящем в данный 

момент и рассказывает о событиях своей жизни неизвестных собеседнику.   

Существует успешный опыт использования развернутой коммуникации в 

процессе обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами).   

Стремится  самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать 

конфликты со сверстниками при помощи коммуникации. Осваивает 

культурные формы выражения своих чувств.  

Овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в  

повседневной жизни  

Низкий – 1 балл  

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимости в быту.   

С трудом или не умеет устанавливать причинно-следственные зависимости в 

явлениях окружающей действительности, находить причину бытового явления 

и предвидеть нежелательные последствия.   

Представления об устройстве домашней жизни на низком уровне; требует 

много времени или не умеет включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни.   
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Практически отсутствуют адекватные представления об устройстве школьной 

жизни.   

Освоение установленных норм школьного поведения на низком уровне (на 

уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке).   

Требует много времени, чтобы ориентироваться в расписании занятий.   

Практически не умеет включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, брать на себя ответственность.   

Требует много времени или совсем не усваивает и не осмысляет годовой цикл 

семейных и школьных праздников, их значения и особенностей.   

Практически отсутствует стремление ребёнка включаться в подготовку и 

проведение праздника, низкая потребность и неумение выбирать и предлагать 

форму своего участия в этой деятельности.  

Ниже среднего – 2 балла  

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимости в быту.   

С трудом умеет устанавливать причинно-следственные зависимости в 

явлениях окружающей действительности, находить причину бытового явления 

и предвидеть нежелательные последствия.    

Представления об устройстве домашней жизни на низком уровне; требует 

много времени для того, чтобы включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни.   

Практически отсутствуют адекватные представления об устройстве школьной 

жизни.   

Освоение установленных норм школьного поведения на низком уровне (на 

уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке).   

Требует много времени, чтобы ориентироваться в расписании занятий. С 

трудом  умеет включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

брать на себя ответственность.   

С  трудом    усваивает  и     осмысляет    годовой    цикл    семейных  и  

школьных  праздников, их значения и особенностей.   
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Практически отсутствует стремление ребёнка включаться  в  подготовку и 

проведение праздника, низкая потребность и неумение выбирать и предлагать 

форму своего участия в этой деятельности.  

  

Средний уровень – 3 балла  

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту.   

Иногда затрудняется устанавливать причинно-следственные зависимости в 

явлениях окружающей действительности, находить причину бытового явления 

и предвидеть нежелательные последствия.    

Представления об устройстве домашней жизни на среднем уровне; испытывает 

трудности при включении в разнообразные повседневные дела, в некоторых 

случаях затрудняется принимать в  них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни.   

Адекватно представляет устройство школьной жизни. Освоение 

установленных норм школьного поведения на среднем уровне (на уроке, на 

перемене, в школьной столовой, на прогулке).   

Может ориентироваться в расписании занятий.   

Может включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя 

ответственность.    

Усваивает  и  осмысляет  годовой  цикл  семейных и школьных праздников, их 

значения и  особенностей.   

 Иногда  испытывает затруднения при включении в подготовку и проведение 

праздника, потребность и умение выбирать и предлагать форму своего участия 

в этой деятельности на среднем уровне.  

Достаточный уровень – 4 балла  

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту.   

Достаточно легко и быстро устанавливает причинно-следственные 

зависимости в явлениях окружающей действительности, находит причину 

бытового явления и предвидит нежелательные последствия.   

Имеет адекватные представления об устройстве домашней жизни; легко 

включается  в  разнообразные  повседневные дела, принимает в них посильное 
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участие, может брать на себя ответственность в каких-то областях домашней 

жизни.   

Адекватно представляет устройство школьной жизни. Неплохо осваивает 

установленные нормы школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной  столовой,  на  прогулке).    

Может     легко  и  быстро     ориентироваться  в  расписании занятий.   

Может включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя 

ответственность.   

Усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и школьных праздников, их 

значения и особенностей.   

Достаточно легко и быстро включается в подготовку и проведение праздника, 

имеет потребность и умение выбирать и предлагать форму своего участия в  

№  Направл 

ение  
Критерий  Цель  Показатель в баллах  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Вход  

  

Выхо 
д  

  

Вход  

  

Выхо 
д  

  

Вход  

  

Вых 
од  

  

Вход  

  

Вых 
од  

  

1  «Дифф 

еренци 

ация и  
осмысл 

ение 

картин 

ы  

Умение 

применять 

необходимые 

знания 

правил 

дорожного 

движения  

Выявление 

степени  
необходимых  
знаний  о  
правилах 

поведения на 

дороге.  

                

этой деятельности на среднем уровне.  

Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) 

умений обучающихся  
2   3   4  

 мира»  Умение 

применять 

элементарные 

представления о 

природных 

явлениях и мире 

вещей  

Выявление  и 

оценивание  
сформированн 

ости 

личностного 

опыта 

взаимодействи 

я  ребенка 

 с 
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ученика  1 А      ситуаций  

бытовым 

окружением,  

2  «Развит 

ие 

адекват 

ных 

предста 
влений 

о 

собстве 

нных 

возмож 

ностях  
и ограни 
чениях 
»  

Умение 

применять  
знания 

 ТБ 

ситуациях 

опасных 

жизни 

здоровья  

  в  

для и  

Выявление 

степени  
знаний 

 ТБ, 

готовность их 

применять.  

                

Умение 

различать 

ситуации, в 

которых 

можно 

доверять 

взрослым, от 

ситуаций, в 

которых 

необходимо 

сказать 

«нет»  

Выявление 

умения 

оценивать 

различные 

неотложные 

ситуации, 

определяя 

оптимальные 

действия для 

их решения, в 

соответствии 

с возрастом и 

возможностя 

ми  

                

3  «Дифф 

еренци 

ация и  
осмысл 

ение 

адекват 

ного  
возраст 
у 

своего  

Умение 

отделять оценку 

поступка от 

оценки самого 

человека  

Выявление 

степени 

дифференциац 
ии социальных 

и 

 моральн

ых  
норм, 

выделение 

морального  
содержания  
действий  и  
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 социал 

ьного  
окруже 
ния, 

принят 

ых  
ценнос 

тей  и 

социал 

ьных 

ролей»  

Умение  
определять  
возможные д 
себя  
окружающих 

правила 

поведения  

ля 

и  
Выявление 

способности 

ребенка 

оценивать  
действия  с 

точки  зрения 

нарушения   и 

соблюдения  
общественных  
норм  в  
пределах 

возрастных 

возможностей.  

                

4  «Овлад 

ение 

навыка 

ми 

коммун 
икации 
»  

Умение 

разрешать  

Конфликт 

сверстником 

помощью 

коммуникации  

со 

с 
Выявление 

способности 

выделять 

нравственную  
сторону 

поступков  и 

умения 

договариваться  

                

    Умение 

слушать, 

 вести 

разговор  по  
правилам 

диалогической 

речи  

Выявление 

умения 

слушать,  
задавать  
вопросы 

 для 

уточнения 

информации  

                

5  «Овлад 

ение 

социаль 

нобыт 

овыми  
умения 

ми, 

использ 
уемыми  
в  
повсед 

невной 

жизни»  

Умение 

применять 

навыки 

самообслу 

живания  

Выявление 

степени 

сформированн 

ости  навыков 

самообслужив 
ания  в 

соответствии с 

возрастом  и 

возможностям 
и.  

                

Умение 

ориентироваться 

в 

 устройств

е общества  

Выявление 

умений  
ориентироват 
ься  в 

устройстве 

общества.  
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По пяти направлениям выделены по 2 основных критерия.   
Оценка продвижения ребёнка в овладении ЖК в условных баллах:  

Уровень  

– достаточный  

 в достаточной степени развиты 

умения и навыки  

 – 4 балла – 1 критерий / 8 

баллов – max количество  

– средний  
 волнообразная  динамика развития 

умений и навыков  

– 3 балла / 6  

–ниже 

среднег 
 недостаточно  развиты 

 умения  и навыки  

 – 2 балла / 4  

о  
– низкий   не сформированы умения и навыки  

– 1 балла / 2  

Основные критерии ЖК по 5 направлениям:  

Материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов  

Карта исследования  

индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) умений обучающегося  

ФИО  

Возраст   класс  ________дата обследования_   

А. 

Усвое

ние 

элеме

нтарн

ых 

предст

авлени

й об 

окруж

ающе

м 

мире:  

 

 

н 

Задание  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Знание признаков 

времени года, 

природных явлений, 

необходимой модели 

поведения.  

 различает  
времена года,  
какие  природные  
явления 

характерны для 

каждого 

времени года, 

объясняет как 

следует 

одеваться, 

какую модель 

поведения 

выбрать  

различает  вПутает признаки 

времен года, не 

может объяснить 

почему следует 

одеваться 

соответственно 

погоде, иногда не  
выявляет 

причинно- 

следственную 

связь  

Не знает 
почему следует 
одеваться 
соответственно  
погоде,  



69  

  

 

п 

  

  

  

Б. Выявление уровня знания  Правил Дорожного Движения, умения их применять:  

Инструкция:  

Посмотри картинки разложи по группам в одну «так делать можно»,  

в другую – «так делать нельзя».  

Вопросы  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Как и где можно играть 

детям?   

На какой  свет  можно 

переходить дорогу?  

Где  надо  правильно  и 

правильно 

распределяет 

ситуации, 

объясняет 

свой выбор  

правильно 

распределяет 

ситуации, 

затрудняется 

объяснить 

 свой 

выбор  

не  все 

ситуации 

распределяет 

верно  

  

не  знает  

правил ПДД  

Итого:     

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях.  

А. выявление уровня знания  правил Техники безопасности, умения их применять:  

Инструкция:  

Оцени ситуацию, которую ты видишь на картинках, подумай, что следует сделать в этом 

случае, расскажи, какую службу следует вызвать по телефону, выбери из картинок 

подходящую.  

Дифференциация 

времени суток.  
ориентируетсяв 

режимных 

моментах, 

последовательно 

сти выполнения  

Ориентируется 

в режимных 

моментах, но 

затрудняется в 

последователь 

ности 

выполнения  

затрудняетсяв 
описании 
некоторых 
режимных 

моментах их 

последовательнос 
ти  

Трудности в 

распределении 

режимных 

моментов  

Дифференциация 

жизненных ситуаций 

по критерию «опасноне 

опасно)  

Различает  

опасные и не  
опасные 

ситуации, 

объясняет 

почему опасно.  

различает 

(знает) 
опасные 

ситуации, но  
не всегда 

может 

объяснить  

почему - 

Различает не все 

ситуации, 

выборочно, не 

всегда может 

объяснить почему  

Трудности с 

выделением 

опасных 

ситуаций  

Итого:          
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Номер 

службы  
Ответ  В каких случаях обращаться  Баллы  

01        

        

02        

        

03        

        

04        

        

Итого:        

  

  

Б. Умение различать ситуации, в которых можно доверять взрослым, от ситуаций, в которых 

необходимо сказать «нет»:  

Задача  Ответ ребенка  Вопросы педагога  Баллы  

1. Ты играешь в песочнице. К 

тебе подходит незнакомая 

женщина и говорит, что 

она знакомая твоей мамы. 

И предлагает отвести тебя 

к маме, так как она не  
может прийти за  тобой,  и  

просила  тебя  отвести к 

ней.  

  Как ты поступишь?    

  Если  твой  друг  

(подруга) пойдут с 

чужой тетей, что 

ты будешь делать?  

2. К тебе подходит 

незнакомый мужчина и 

предлагает сесть к нему в 

  Что ты сделаешь? Как 

поступишь?  
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машину. Он говорит, что в 

машине у него лежит для 

тебя подарок: красивая 

машина. И он даст тебе ею 

поиграть.  

  Если твой друг 

(подруга) сядут в 

машину, что ты 

будешь делать?  

3. Ты находишься дома один. 

В дверь раздаётся звонок. Ты 

смотришь в глазок и видишь 

за дверью незнакомца. 
Незнакомец говорит, что он 

слесарь и ему надо проверить 

   

  

  

Как поступишь?    

  

  

  

Что надо делать в 

этой ситуации?  

4. В поликлинике детский 

врач просит тебя 

раздеться для осмотра.  

  Что ты сделаешь? Как 

поступишь?  
  

Итого:        

2. Дифференциации и осмысления адекватного возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей.  

А. Умение определять возможные для себя и окружающих правила поведения  

Инструкция: Посмотри на изображения, назови ситуации, разбери картинки на две группы, 

как бы ты их назвал. Если ребенок дифференцирует плохие и хорошие поступки, спросить, 

почему он так считает, и что можно сделать в данной ситуации, чтобы её исправить или не 

допустить.  

  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Дифференциа 

ция 

поступков по 

критерию  

«хороший  

различает плохие 

и хорошие поступки, 

объясняет почему 

поступок плохой, 

определяет 

возможные для себя и 

окружающих правила 

поведения  

различает (знает) 

плохие поступки, но 

не всегда может  

объяснить почему  -   

«нельзя  так  

делать»,      

некоторые «плохие» 

правила поведения 

считает для себя  и  

различает не все 

ситуации,  
выборочно, не 

всегда может 

объяснить почему 

так делать плохо  

трудности  

 с  

выделение 

м 

 плох

их  

поступков,  

не 

 може

т 

самостояте 

льно 

оценить  

Итого:          
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Б. Умение отделять оценку поступка от оценки самого человека  

Задачи  Выбор ребенка  Объяснения ребенка  

– Ты торопишься на день 

рождения в новом  

(чистом) наряде. Мимо 

проезжает мальчик на  

Плохой мальчик…  (1 баллов)    

Он  это  сделал  

специально,  из вредности… (2 

балла)  

  

велосипеде прямо по 

грязной луже и 

обрызгивает тебя грязной 

водой. Наряд испорчен.  
Подарок намок.     Ты  

подумаешь     что   этот  

Мальчик хороший, просто он очень 

торопится куда-то…  (3  

балла)  

  

Мальчик   поступил  не  хорошо, 

он должен был извиниться… (4 

балла)  

  

Итого:      

  

  

3. Овладение навыками коммуникации:  

А. Умение поддерживать разговор (диалог), умения спрашивать и отвечать.  

Педагог в процессе исследования оценивает следующее:  

Параметры  
4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Наличие смыслового 

(тематического) 

объединения 

нескольких реплик, 

представляющее  

собой  обмен  

мнениями, 

высказываниями, 

умение спрашивать 

 и  

При обращении 

способен 

выделить 

смысловое 

значение, может 

сформулировать 

декватный 

ответ и задать 

вопрос  

    по  

ситуации  

При обращении 

способен 

выделить 

смысловое 

значение, может 

ответить,но 

затрудняется 

сформулировать 

вопрос по теме  

ситуативно 

способен 

выделить 

смысловое 

значение 

обращения, 

может ответить, 

но затрудняется 

сформулировать 

вопрос по теме  

затрудняется 

сформулировать 

адекватный 

ответ и 

 задать 

вопрос  

отвечать.Социальная 

связь   

совзрослым  

легко идет  на  
и 
контакт  

избирательно, но 

чаще  идет  на  

контакт  

избирательно, 

но чаще нет  
трудно идет на 

контакт  
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Принимает помощь 

взрослого.  

да, всегда  часто принимает  недостаточно 

принимает, 

редко  

не принимает 

помощь, не  

руководствуется  

Использование 

невербальных 

средств общения 

(интонация, жесты, 

телодвижения)  

жесты,  

интонации  и 

телодвижения 

дополняют 

(обогащают) 

речевое 

высказывание  

жесты,  

интонации  и  

телодвижения  

помогают  в 

затруднительных 

ситуациях 

(припоминаниях)  

жестами,  

интонацией  и 

телодвижениями 

заменяет 

отдельные 

речевые обороты  

Заменяет 

 речь 

жестами 

полностью 

и/или жесты 

неадекватные 

ситуации  

Использование 

разговорного стиля  

(использование 

разговорной- 

бытовой лексики, 

присутствие 

неполных  

достаточный 

словарный запас 

 наличие 

логики  и 

стройности 

изложения  

преобладаниев 

речи 

разговорно- 

бытовой 

лексики, 

недостаточный 

словарный запас  

использование в 

речи  только 

разговорно- 

бытовой 

лексики, малый 

словарный 

запас, неполные 

структуры 

высказываний  

эмбэлофразия 

(слова- 

паразиты), 

скудный 

словарь  

Итого:    

Б. Выявление способности выделять нравственную сторону поступков и умения 

договариваться.  

1. Ты играл (играла) в мяч, подошел незнакомый ребенок, взял твой мяч и тоже стал в него 

играть. Что ты станешь делать?  

1)     заберу     свой     мяч   

2) предложу играть вместе  

3) пожалуюсь взрослому (учителю)  

2. Ты бежал (бежала) и случайно сильно толкнул другого 

ребенка. Что ты станешь делать:   

1) извинишься  

2) сделаю вид, что не заметил и убегу  

3) если меня толкнут в ответ, то дам сдачи  

5. Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.  
Выполнение  Баллы  

Навыки самообслуживания    

Умение ориентироваться в школьной жизни    
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Итого:    

Примечания  
_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся с НОДА культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.   

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности Гимназии .   

  

Оценка метапредметных результатов.  

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования.  

  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными УУД.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений.   
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Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах:  

  

достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;  

  

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов;  

  

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

  

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных 

действий; регулятивных универсальных учебных 

действий.  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умений работать с 

информацией.  

Овладение  базовыми  логическими  действиями 

 обеспечивает формирование у обучающихся умений:  

 сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  
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устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку;  

 определять  существенный  признак  для  классификации,  

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах,  

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)  

задачи на основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся  

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений:  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта  

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; с помощью учителя 

формулировать цель, планировать изменения  

объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее  

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  

- целое, причина - следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

 возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений:  

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике  

информацию, представленную в явном виде;  

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся) 

 правила информационной  безопасности  при  поиске  в 

 информацинно- 
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телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет); анализировать и 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую  

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно  создавать 

 схемы,  таблицы  для  представления  

информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность.  

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений:  

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение,  

повествование); подготавливать небольшие публичные 

выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту  

выступления.  

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно 

 строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять  совместные  проектные  задания  с  использованием  

предложенных образцов.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 
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действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок).  

Основное содержание   оценки  метапредметных результатов при 

 получении начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как:  

решение задач творческого и поискового характера,  

проверочные работы,  

комплексные работы на межпредметной основе,  

мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме  

на учебный год).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так 

и администрацией образовательной организации в ходе мониторинга.   

В учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании.  

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий.  

  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей,  

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.  

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать 

проверочную работу. Проверочные работы по предметам включают задания, 

проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
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использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей в школе используется  Портфель 

достижений.  

  

  

ТАБЛИЦА ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

формирования УУД обучающихся с НОДА  

Ученик:  Класс:  

Учитель:  Специалисты:  

Дата начала наблюдений:  Дата конца наблюдений:  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные)  

(УУД оценивают только в школьных ситуациях или во время 

проведения школьных мероприятий)  

Баллы 

  
 

1. Мотивация к учебной деятельности  

С удовольствием ходит в школу на большинство уроков, 

сформирована учебно-познавательная мотивация  

4      

Демонстрирует единичные протестные реакции (описать 

какие именно) в ситуации обучения в классе, но продолжает 

выполнять задания  

3      

Иногда демонстрирует протестные реакции (описать какие 

именно) на конкретных уроках (описать на каких именно) или 

при выполнении определенных заданий (описать каких именно), 

отказ от вы- полнения заданий  

  

2  
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ц 

  



80  

  

 

Часто демонстрирует выраженные протестные реакции 

(описать какие именно) на конкретных уроках  

(описать на каких именно), отказ от выполнения определенных 

заданий (описать каких именно)  

1      

Часто демонстрирует выраженные протестные реакции 

(описать какие именно), отказывается от выпол- нения заданий 

на большинстве уроков  

0      

 

2. Соблюдение норм и правил поведения (Гимназия , общественные 

места)  

Примеры дезадаптивного поведения:  

– выкрикивает с места, кричит, бегает по классу, выбегает из класса, сползает 

под стол, бросает вещи на пол и пр.  

– проявляет физическую агрессию (бьет, кусает и пр.) по отношению к 

учителю, сверстникам;  

– проявляет вербальную агрессию (ругается, сквернословит, обзывается и пр.) 

по отношению к учителю, сверстникам;  

– проявляет аутоагрессию (кусает себя, бьет, рвет волосы и пр.);  

– специально ломает, портит предметы в классе, школе, у одноклассников или 

учителя  

Соблюдает нормы и правила поведения, как в школе, так и в 

общественных местах на уровне, ожидаемом для сверстников с 

типичным развитием  

4      

Соблюдает установленные нормы и правила поведения в школе. 

Изредка нуждается в незначительной по- мощи со стороны 

взрослого. В незнакомой ситуации способен ориентироваться на 

модель поведения дру- гого человека: «Посмотри, как ведет себя 

мальчик. Веди себя так же».  

  

3  
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Самостоятельно  соблюдает  правила  поведения  в 

структурированной ситуации (урок). В неструктуриро- ванной 

ситуации (перемена, столовая, экскурсия и пр.), непредвиденная 

смена помещения или педагога, нуждается в контроле со стороны 

взрослого  

  

2  

    

Соблюдает школьные нормы и правила поведения только при 

постоянном контроле со стороны взрослого  

1      

Не соблюдает большинство правил поведения (например, выбегает 

из класса, не соблюдает очередь и пр.)  

в школе и в общественных местах даже при постоянном контроле 

взрослого  

0      

3. Самостоятельность (степень участия взрослого, тьютора)  

 

Способен действовать самостоятельно на уровне, ожидаемом для 

сверстников с типичным развитием  

4      

Способен действовать самостоятельно. Поддержка взрослого 

необходима в новых (каких именно), незна- комых ситуациях  

3      

Нуждается в сопровождении тьютора только в некоторых 

ситуациях (описать каких именно) и на некото- рых уроках 

(описать на каких именно)  

2      

Нуждается в постоянном присутствии тьютора на всех уроках и в 

течение всех режимных моментов, но некоторые действия ребенок 

способен выполнить самостоятельно (описать какие именно)  

1      

Нуждается в постоянном сопровождении и помощи тьютора 

(максимальная степень участия тьютора)  

0      

4. Овладение начальными навыками адаптации к изменениям  

Легко адаптируется к изменениям в классе, в школе (порядок 

уроков, место классе и пр.) на уровне, ожи- даемом для сверстников 

с типичным развитием  

4      
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Демонстрирует негативные реакции (описать какие именно) на 

конкретные единичные изменения (ка-  

кие). (Например, хочет сидеть на определенном месте в столовой и 

пр.)  

3      

Иногда демонстрирует негативные реакции (описать какие 

именно), на изменения (какие), легко успокаивается  

2      

Бурно реагирует (описать как именно) даже на незначительные 

изменения (какие), но легко успокаивается  

1      

Бурно реагирует (описать как именно) даже на незначительные 

изменения (какие) в классе, в школе, с трудом успокаивается  

0      

5. Умение ориентироваться в пространстве класса, Гимназии   

Самостоятельно ориентируется в пространстве класса, Гимназии   4      

 

Самостоятельно ориентируется в пространстве класса, в 

большинстве случаев способен найти необходи- мое помещение в 

школе  

3      

Самостоятельно ориентируется в пространстве класса. При 

передвижениях по школе нуждается в помощи взрослого, изредка 

ориентируется на визуальные подсказки  

2      

Ориентируется в пространстве класса при использовании 

визуальных подсказок  

1      

Не ориентируется в пространстве класса, Гимназии   0      

6.Умение организовать учебное пространство  

Может самостоятельно приготовиться к определенному уроку или 

в качестве подсказки способен исполь- зовать модель поведения 

другого человека. Самостоятельно поддерживает порядок на 

рабочем месте на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным 

развитием  

  

4  
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Способен самостоятельно приготовиться к уроку, ориентируясь на 

фронтальную инструкцию. Не спосо- бен в качестве подсказки 

использовать модель поведения другого человека  

3      

Готовится к уроку и соблюдает порядок на рабочем месте, в 

основном ориентируется на фронтальную инструкцию, но может 

нуждаться в частичной помощи взрослого  

2      

Готовится к уроку и соблюдает порядок на рабочем месте при 

частичной помощи со стороны взрослого, но ориентируется на 

инструкцию, обращенную персонально к нему  

1      

Нуждается в постоянной помощи со стороны взрослого при 

организации учебного пространства  

0      

7. Умение принимать учебную задачу  

Понимает и принимает большинство фронтальных и 

индивидуальных учебных инструкций  

4      

 

Понимает и принимает знакомые фронтальные инструкции, иногда 

требуется индивидуальное дублирование  

3      

Понимает и принимает инструкции, подкрепленные жестом или 

визуальной подсказкой  

2      

Не приступает к выполнению задания самостоятельно. Нуждается в 

персональной, неоднократно повто- ренной учебной инструкции  

1      

Не приступает к выполнению задания самостоятельно. Нуждается в 

физической поддержке взрослого  

(например, взрослый сидит рядом, берет руку ученика и они пишут 

вместе слово)  

0      

8. Умение сохранять учебную задачу  

Самостоятельно выполняет знакомое задание до конца  4      
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Эпизодически прекращает выполнение задания, но самостоятельно 

способен к продолжению учебной деятельности  

3      

Эпизодически прекращает выполнение задания. Нуждается во 

внешнем побуждении к продолжению учебной деятельности 

только для сложного или продолжительного задания  

2      

Эпизодически прекращает выполнение задания. Нуждается в 

постоянном внешнем побуждении к продол- жению учебной 

деятельности  

1      

Нуждается в постоянном внешнем побуждении к продолжению 

учебной деятельности при выполнении большинства заданий  

0      

9. Способность добиваться результата  

Прикладывает усилия для получения результата, проявляет 

настойчивость, добивается результата на уров- не, ожидаемом для 

сверстников с типичным развитием  

4      

При необходимости прикладывать усилия для достижения 

результата, встречаясь с трудностями, сразу обращается за  

3      

 

помощью, не делает попыток добиться результата самостоятельно     

При необходимости прикладывать усилия для достижения 

результата, встречаясь с трудностями, проте- стует и 

отказывается от выполнения задания  

2  

  

    

Как правило, начинает выполнять задание, но при 

необходимости прикладывать малейшие усилия для достижения 

результата, встречаясь с трудностями, прекращает деятельность  

1      

Не начинает выполнять задание, если оно ему кажется сложным и 

не обращается за помощью  

0      

10. Оценивание правильности выполнения действий в соответствии с 

поставленной задачей (поиск ошибок)  
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Самостоятельно проверяет и находит ошибки на уровне, 

ожидаемом для сверстников с типичным развитием  

4      

Способен найти самостоятельно незначительное количество 

ошибок 

 3      

Самостоятельно найти ошибки не способен, может найти ошибки 

при минимальной помощи учителя  

2      

Способен найти единичные ошибки при постоянной помощи со 

стороны взрослого  

1      

Не способен находить ошибки, не понимает, что от него требуется  0      

11. Восприятие оценки учителя и одноклассников (отметка, оценка как 

похвала/порицание)  

Адекватно воспринимает оценку, как учителя, так и 

одноклассников на уровне, ожидаемом для сверстни- ков с 

типичным развитием  

4      

Адекватно воспринимает оценку учителя. Чрезмерно эмоционально 

реагирует на негативную оценку сверстников  

3      

Эпизодически излишне эмоционально реагирует на оценку 

(плачет, чрезмерно расстраивается)  

2      

 

Ребенок принимает только положительную (с его точки зрения) 

оценку своей деятельности. В случае неприятия оценки бурно 

реагирует (проявляет агрессию, плачет и пр.).  

1      

Безразличен к внешней оценке (учителя, одноклассников)  0      

12. Перенос (генерализация) знаний, умений и навыков  

Легко использует усвоенные знания и сформированные навыки в 

новых ситуациях на уровне, ожидаемом для сверстников с 

типичным развитием, не нуждается в специальном обучении для 

этого  

4      
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Способен в основном самостоятельно переносить знания и навыки 

в аналогичную среду, но иногда ну- ждается в специальном 

обучении  

3      

Способен к переносу единичных усвоенных знаний и навыков в 

аналогичную среду без специального обучения, но в основном 

нуждается в таком обучении  

2      

Нуждается в специальном обучении, чтобы переносить хорошо 

усвоенные знания и отработанные навы- ки в аналогичную учебную 

ситуацию  

1      

Не использует сформированные навыки и усвоенные знания в 

новых ситуациях  

0      

13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми  

Вместе с другими планирует и участвует в совместных  

мероприятиях (совместная игра, соревнование, другая совместная 

деятельность) на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным 

развитием  

4      

При планировании совместной деятельности соглашается на 

предложения других, но во время деятельно- сти 

эпизодически начинает выполнять действия без ориентации 

на партнеров  

3      

При планировании совместной деятельности настаивает на своем, 

не учитывает интересы и пожелания других. В случае отказа  

2      

 

принять его требования, может избегать совместной деятельности     

Эпизодически (самостоятельно или с помощью взрослого) 

включается в совместную деятельность, но быстро теряет 

интерес  

1      

Избегает совместной деятельности. Может бурно реагировать 

(описать как именно) при попытках вклю- чения его в совместную 

деятельность  

0      
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14. Использование коммуникативных средств  

Адекватно выражает просьбу, отказ, просит о помощи в любых 

ситуациях с разными людьми на уровне, ожидаемом для 

сверстников с типичным развитием  

4      

Адекватно выражает просьбу, отказ, просит о помощи. В новых  

(каких именно) ситуациях требуется 

напоминание  

3      

Может выражать просьбу, отказ, просит о помощи и пр. Иногда 

требуется напоминание в привычных для ребенка ситуациях  

2      

Способен выражать просьбу, отказ, просить помощь доступными 

средствами при наличии поддержки со стороны взрослого. 

Эпизодически использует крик или другие формы нежелательного 

поведения (опи- сать какие именно)  

  

1  

    

Не владеет навыком выражения просьб (в том числе просьбе о 

помощи) либо использует с этой целью нежелательные формы 

поведения (какие именно).  

0      

15. Умение вести диалог  

Умеет адекватно начинать и завершать диалог, учитывать интересы 

собеседника, придерживаться темы диалога на уровне, ожидаемом 

для сверстников с типичным развитием  

4      

Может в течение некоторого времени поддерживать диалог на тему,  3      

 

предложенную собеседником     

Предпочитает говорить на интересующие его темы, не учитывая 

мнение собеседника  

2      

Иногда инициирует диалог с другими людьми.  1      
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Самостоятельно диалог не инициирует. Способен отвечать на 

вопросы других людей  

0      

16. Умение задавать вопросы  

Задает вопросы разным людям в адекватной форме для получения 

необходимой информации на уровне, ожидаемом для сверстников с 

типичным развитием  

4      

Задает вопросы знакомым взрослым и сверстникам для 

получения необходимой информации  

3      

Задает некоторые вопросы для получения необходимой 

информации, но только взрослым. Вопросы сверстникам может 

задать только с поддержкой взрослого  

2      

Часто стереотипно повторяет один и то же вопрос даже в тех 

случаях, когда на них уже был получен ответ  

1      

Практически не задает вопросы  0      

17. Эмоциональная отзывчивость, сопереживание  

Выражает сочувствие и проявляет заботу по отношению к другим 

людям (в том числе помогает, радуется за их успехи и пр.) на 

уровне, ожидаемом для сверстников с типичным развитием  

4      

Выражает сочувствие и проявляет заботу по отношению к другим 

людям. Понимает причины некоторых эмоциональных 

состояний других людей  

3      

Замечает эмоциональное состояние других людей. Иногда 

выражает сочувствие и проявляет заботу по отношению к другим 

людям  

2      

Иногда проявляет интерес к эмоциям других (смотрит, подходит, 

комментирует, пр.)  

1      
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Отсутствует реакция на чувства и переживания других людей, либо 

реагирует специфическим образом (плачет, смеется и пр.)  

0      

18. Умение организовать собственную деятельность (перемена, досуг)  

Организует собственную деятельность, в том числе опираясь на 

модель поведения другого человека на уровне, ожидаемом для 

сверстников с типичным развитием. Часто выбирает себе такое же 

занятие, что и окружающие, занимается им продолжительное время  

  

4  

    

Самостоятельно организует свою деятельность, способен 

заниматься чем-либо продолжительное время, но деятельность 

носит достаточно стереотипный характер  

3      

Нуждается в незначительной помощи со стороны взрослого при 

организации деятельности. Самосто- ятельно, либо после подсказки 

выбирает себе простое занятие. Может быстро пресыщаться и 

менять один вид деятельности на другой  

  

2  

    

Самостоятельно организовать собственную деятельность не 

может. Способен заняться какой-либо дея- тельностью только при 

постоянном внешнем стимулировании со стороны взрослого  

1      

Не способен самостоятельно организовать свою деятельность. 

Будучи предоставлен самому себе демонстрирует полевое 

поведение и/или множественную аутостимуляцию. Попытка 

предложить ему какое- либо занятие не приводят к успеху (полевое 

поведение, аутостимуляция либо просто стоит).  

  

0  

    

  

Оценка предметных результатов  

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с НОДА 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с НОДА знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
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достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (систему предметных знаний), и, 

систему формируемых действий с учебным материалом (систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. Система предметных знаний — важнейшая 

составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов.  

 Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. Действия с предметным 

содержанием (предметные действия) — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.   

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по АООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.   

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру.  

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   
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Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся Промежуточная 

аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение 

всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 

уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, 

рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и навыков 

обучающихся и метапредметных результатов.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

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

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

  

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с НОДА продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

  

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Согласно Положения о порядке выставления текущих, четвертных,  годовых и 

итоговых отметок (внутренняя оценка)  

(в новой редакции)(Утверждено и введено в действие приказом директора 

Гимназии 



92  

  

 

устанавливаются требования к отметке и оценке учебных достижений и 

регламентируется порядок выставления четвертных (триместровых), 

полугодовых и годовых и итоговых отметок.  

 Каждый обучающийся имеет право на максимально объективную и 

справедливую оценку своих знаний, выраженную отметкой.  

Все обучающиеся обязаны прилагать усилия к освоению учебной программы 

по предмету, своевременно и в полном объеме выполнять домашнее задание, 

готовиться к урокам, проявлять старание и прилежание, а в случае 

возникающих при этом затруднений незамедлительно обращаться к учителю за 

помощью.  

В Положении использованы следующие определения:  

 Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах.   

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности.  

Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка 

выставления четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок.  

Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценке учебных достижений;  

определение  единого  подхода  в  оценочной  сфере 

 деятельности педагогического  коллектива,  способствование 

 дальнейшей  гуманизации  отношений между всеми участниками 

образовательных отношений.  

Задачи:  

установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного стандарта;  
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контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и 

календарно - поурочных планов изучения отдельных предметов;  

формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося;  

повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

Оценка результатов обучения с помощью отметок.  

В первых классах обучение является безотметочным. Отметка для контроля и 

оценки предметных знаний, умений и навыков начинает применяться со 

второго класса. Отметка ставится по пятибалльной системе. Критерии 

выставлении отметок.  

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность:   

- правильный, полный ответ;   

- правильный, но неполный или неточный ответ;   

- неправильный ответ;  - нет ответа.  

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: - грубые ошибки; - однотипные ошибки; - негрубые ошибки; - 

недочеты.  

Шкала отметок  

В школе принята бальная шкала отметок:  

«5» - отлично;  

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно;  

«2» - неудовлетворительно,  

«1» - «не приступил к работе», «не сдал работу в указанный срок», «отказ от 

устного ответа».  

Отметку "5" - получает обучающийся, если оригинально нестандартно 

применяет полученные знания на практике, формируя самостоятельно новые 

умения на базе полученных ранее знаний и сформированных прежде умений и 

навыков его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в 

полном объеме соответствует учебной программе, предметные результаты 
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составляют 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры).  

Отметку "4" - получает обучающийся, если демонстрирует полное понимание 

сути изученной теории и применяет ее на практике, легко и не особенно 

задумываясь, его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

или её результаты соответствуют требованиям учебной программы, 

соответствуют требованиям учебной, предметные результаты составляют 

7090% содержания (правильный, но не полный или не совсем точный ответ).  

Отметку "3" - получает обучающийся, если демонстрирует полное 

воспроизведение изученных правил, формулировок, формул и т.д., однако, 

затрудняется что-либо объяснить объясняет отдельные положения усвоенной 

теории, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 4 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Обучающийся владеет предметными результатами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ответа обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный 

ответ).  

Отметку «1» получает обучающийся не давший устного ответа, не сдавший 

письменную работу или полностью не справившийся с работой.  

Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:  

-текущие - отметки, выставляемые учителем в электронный классный журнал 

обучающемуся за текущие и контрольные виды работ, предусмотренные 

тематическим планом по предмету;   

-четвертные - отметки, выставляемые учителем в электронный классный 

журнал по итогам учебной четверти в 2-10 классах. Единственным 
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фактическим материалом для выставления четвертной отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной четверти и 

имеющихся в электронном классном журнале текущих отметок;  

-годовые - отметки, выставляемые учителем в электронный классный журнал по 

итогам учебного года в 2-11 классах. Единственным фактическим материалом 

для выставления годовой отметки является совокупность всех полученных 

обучающимся четвертных (полугодовых) отметок.  

Выставление текущих отметок  

Текущая отметка выставляется учителем в классный журнал исключительно в 

целях оценки ЗУН (Знания, Умения, Навыки) обучающегося по различным 

разделам учебной программы по предмету, входящему в учебный план 

Гимназии .  

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению 

заместителя директора по УВР.  

Учитель имеет право выставить текущую отметку за:  

 устный ответ обучающегося;  

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее 

задание;  

 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и 

(или) в тетради на печатной основе;  

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, 

работу по карточке и т.п.), продолжительность выполнения которого 

не должна превышать 25 минут и не должна быть менее 10 минут;  

 словарный диктант, математический диктант и т.п. предметные 

диктанты и задания, продолжительность выполнения и оформления 

записи которых должна быть достаточной для каждого 

обучающегося;  

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное 

учеником дома;  

 домашнее сочинение;  

 аудирование.  
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Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету виды работ, во время проведения которых 

присутствует обучающийся, в электронный классный журнал:  

 -контрольная работа;  

 -проверочная работа;  

 -сочинение;  

 -изложение;  

 -диктант;  

 -тест;  

 лабораторная работа;  

 практическая работа;  

 контрольное чтение, говорение, аудирование; 

   контроль техники чтения; 

  -зачёт.  

Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный классный 

журнал и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за 

исключением случаев, когда необходимо время на проверку выполненного 

задания.  

Учитель  может  предоставить  обучающемуся,  отсутствовавшему 

 на предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся.  

Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им 

работу, из указанных в п. 3.4, и 3.5. настоящего Положения, во время 

дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором 

присутствует обучающийся с выставлением отметки на дату проведения 

работы.  

Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за поведение 

обучающегося на уроке или перемене;  

Критерии выставления текущих отметок по различным предметам за тот или 

иной вид устного или письменного ответа обучающегося, устанавливаются 

нормативными документами Министерства Просвещения, локальными актами 

МБОУ гимназии №7 и настоящим положением не определяются.  

Выставление отметок за четверть и полугодие  
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Четвертную и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет 

в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора Гимназии  по 

учебно- воспитательной работе или директор Гимназии .  

Не менее, чем за две недели до окончания четверти (полугодия) учитель 

информирует классного руководителя и родителей (законных представителей) 

обучающегося о возможной неудовлетворительной аттестации.  

Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется 

учителем в электронный классный журнал не позднее, чем за два календарных 

дня до окончания четверти/ полугодия.  

По итогам четверти/полугодия выставляются отметки по всем предметам 

учебного плана.  

Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо: 

наличие не менее 3-х оценок (при 1-часовой недельной нагрузке);  

наличие не менее 5 оценок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с 

обязательным  учётом  качества  знаний  обучающихся  по 

 письменным контрольным, проверочным, лабораторным, практическим 

работам;  

для  предметов  с  большим  количеством  часов  количество 

 оценок увеличивается.  

Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо: 

наличие не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 часа в неделю) и не менее 

7- при учебной нагрузке более 2 часов в неделю.  

Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным 

в течение четверти/полугодия.  

При выставлении оценок учитель руководствуется следующим:  

-большую значимость имеют отметки, заработанные за проверочную или 

контрольную работу. Отметки за классную работу и ответы у доски 

рассматриваются как менее значимые. Результаты домашних работ имеют и 

вовсе небольшой вес, так как при их выполнении учащийся имеет возможность 

воспользоваться дополнительным материалом и посторонней помощью, он не 

ограничен во времени, а потому оценка домашней работы является довольно 

субъективной и учитывается при выставлении отметок лишь в спорных 

случаях, как показатель старательности учащихся.  
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Отметка за четверть, полугодовые выставляется следующим образом: 

Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,55 до 5,0.  

Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,55 до 4,54.  

Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,55 до 3,54.  

Отметка «2» ставится, если средний балл 2,54 и ниже.  

Выставление отметок за год  

Годовая отметка по предметам выставляется как округлённое по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое триместровых, 

полугодовых отметок.  

Согласно Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

регулирующим формы, периодичность, порядок осуществления текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1-11 классов Гимназии , освоение в школе основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования, 

адаптированных основных общеобразовательных программ соответствующего 

уровня образования (далее – ООП/АООП), в том числе их отдельных частей (по 

учебным периодам, по классам) или всего объема учебных предметов, курсов 

ООП/АООП, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

являются частью внутренней системы оценки качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 

частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине 

(модулю) образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) на соответствующие части 

образовательной программы.  
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Текущий контроль успеваемости   обучающихся   Гимназии    – 

систематическая оценка образовательных достижений обучающихся 

(отметочная и/или без отметочная), проводимая педагогическим работником в 

ходе реализации ООП/АООП.  

Промежуточная аттестация обучающихся Гимназии  – установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов ООП/АООП 

(по классам).  

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации обучающихся Гимназии  по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам ООП/АООП или не прохождение обучающимся 

Гимназии  промежуточной аттестации в установленные сроки.  

Контрольная работа – обязательное мероприятие, проводимое не менее 1 раза 

за учебный период по каждому учебному предмету, направленное   на   

проверку учебного материала, который составляет опорную систему знаний 

и является необходимой основой для продолжения освоения учебного 

предмета.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

 контроля уровня  достижения учащимися  результатов,  

предусмотренных образовательной программой; оценки соответствия 

результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;  

проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного  

процесса;  

коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

- предупреждения неуспеваемости.  

К текущему контролю относится входной контроль, поурочный контроль и 

периодический контроль.  
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Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования  

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по итогам 

изучения темы на конкретном уроке.  

Периодический контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного, среднего общего 

образования по итогам изучения раздела или темы программы учебного 

предмета, курса.  

Для каждого вида текущего контроля устанавливаются сроки. Входящий 

контроль проводится на 2-3 неделе сентября. Поурочный контроль 

осуществляется на каждом уроке. Периодический контроль устанавливается в 

соответствии с программами учебных предметов, курсов.  

  

Порядок проведения, формы, периодичность мероприятий по текущему 

контролю успеваемости обучающихся  

Текущий контроль успеваемости проводится как в письменной, так и в устной 

форме. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся в школе 

являются:  
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- 

- 

- 

-: диктант (в том числе 

словарный диктант, 

математический диктант и т.п.);  

  списывание;  

 изложение;  

-сочинение (в том числе эссе, 

историческое сочинение, анализ 

произведения и т.п.);  

 письмо по памяти;  пересказ;  

проверка техники чтения;  

чтение по ролям;  

выразительное чтение;  

аудирование на иностранном 

языке;  

-развѐрнутое 

монологическое 

высказывание по плану на 

иностранном языке;  

-диалогическая речь с опорой на 

план на иностранном языке; -

написание личного письма с 

опорой на письмо-стимул; -

развѐрнутое письменное 

высказывание с опорой на план;  

  чтение текста вслух;  

-чтение текста на иностранном 

языке (с пониманием основного 

содержания текста/ понимание 

запрашиваемой информации);  

- чтение наизусть;  

- комбинированная контрольная 

работа;  

- мониторинговая контрольная 

работа;  

- контрольная работа;  

-тестирование (в том числе тест, 

тестовая работа);  

- проверочная работа;  

- самостоятельная работа;  

- лабораторная работа;  

- практическая работа;  

- комплексная работа;  

- выполнение домашних заданий;  

- устный ответ на уроке;  

-выполнение нормативов по 

физической культуре;  

- выполнение физических 

упражнений;  

- оценка техники двигательных 

действий;  

- зачет;  

- работа с контурной картой;  

- защита реферата, проекта;  

- семинар;  

- творческая работа  

- устный  анализ 

   музыкальных произведений;  

- музыкальная викторина;  

- собеседование; -презентации;  
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- 

 -  выполнение  заданий в  

 электронных тетрадях  

а также другие виды работ, выполненные, в том числе, в электронной форме.  

При проведении текущего контроля может быть использована проверка с 

использованием электронных систем тестирования, обеспечивающая 

персонифицированный учет учебных достижений учащихся, систем 

дистанционного обучения.  

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся Гимназии  

фиксируются в электронном журнале класса текущего учебного года. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся Гимназии  осуществляется 

равномерно в течение всего учебного периода (за исключением случаев 

безотметочного обучения) с накоплением количества отметок в электронном 

журнале класса, достаточного для выставления объективной отметки за 

учебный период: при учебной нагрузке по учебному плану 1 час в неделю в 

течение учебного четверти в журнал должно быть внесено не менее трех 

отметок; при большем количестве учебных часов в учебном плане 

достаточное количество отметок определяется пропорционально количеству 

учебных часов в неделю.  

В структуре текущего контроля успеваемости обучающихся Гимназии  

выделяются «контрольные работы», формы и периодичность проведения 

которых фиксируются графикеоценочных процедур (утверждается ежегодно) 

и педагогом в тематическом планировании по учебному предмету, курсу на 

текущий учебный год. При этом в течение учебного четверти по учебному 

предмету, курсу учебного плана должно быть запланировано не менее одной 

«контрольной работы». На проведение «контрольной работы» отводится (без 

учета инструктажа): в 1-2 классах – не более 40-45 минут, в 3-6 классах – не 

более 90 минут, в 7-8 классах – не более 120 минут, в 9-11 классах – не более 

235 минут.  
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В 1-х классах Гимназии  текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится на безотметочной основе (без выставления и внесения в классный 

журнал условно- формальных знаков). Для фиксации результатов освоения 

ООП/АООП по итогам учебного года в 1-х классах используются следующие 

обозначения: «зачёт» (в электронном журнале класса соответствует 

обозначению «ЗЧ.»); «не освоил программу учебного предмета» (в журнале 

класса соответствует обозначению «н/а»).  

Во 2-11 классах Гимназии  текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в соответствии с пятибалльной шкалой отметок: «5» - отлично, «4» 

- хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

Во 2-9 классах на безотметочной основе (без выставления и внесения в 

электронный классный журнал условно-формальных знаков) осуществляется 

текущий контроль успеваемости обучающихся Гимназии  по учебным 

предметам «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс), 

факультативным занятиям, по внеурочной деятельности. Для фиксации 

результатов освоения ООП/АООП по итогам учебного года по указанным 

учебным предметам в соответствующих классах используются следующие 

обозначения: «зачёт» (в электронном журнале класса соответствует 

обозначению «ЗЧ.»); «не освоил программу учебного предмета» (в 

электронном журнале класса соответствует обозначению «н/а»). Успешное 

освоение программ факультативных занятий фиксируется в классных 

журналах с помощью обозначения «ЗЧ». Если учащийся посетил менее 50% 

занятий и /или не прошел промежуточную аттестацию, то программа 

факультативного занятия не считается освоенной (в электронном классном 

журнале класса в соответствующей ячейке выставляется обозначение «н/а»).  

Для обучающихся, осваивающих ООП/АООП соответствующего уровня 

образования на дому, текущий контроль успеваемости проводится по всем 

учебным предметам, включенным в индивидуальный учебный план в 

соответствии с требованиями пп. 2.8 и 2.9 данного Положения.  

Для обучающихся, временно получавших образование соответствующего 

уровня в медицинских организациях, либо в организациях отдыха и 

оздоровления, осуществляющих образовательную деятельность, в качестве 

результатов текущего контроля успеваемости за соответствующий период 
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принимаются сведения, представленные в надлежащем порядке указанными 

организациями (документ хранится в Личном деле обучающегося).  

Соответствующее выражение в баллах представленных результатов вносится 

заместителем директора Гимназии  в электронный журнал класса в даты 

периода обучения в другой организации, представившей документ.   

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии 

их здоровья, оценки функциональных возможностей организма и уровня 

физической подготовленности относятся к основной, подготовительной и 

специальной медицинской группе (далее – СМГ) «А» для занятий физической 

культурой, подлежат текущему контролю успеваемости в соответствии с 

критериями, разработанными для обучающихся осваивающих учебный 

предмет «Физическая культура» в соответствующей группе.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся СМГ «А» осуществляется при 

выполнении практических заданий на занятиях специальной медицинской 

группы (1 час в неделю по расписанию на текущий учебный год) и при 

выполнении теоретических заданий, которые выполняются во время занятий 

основной группы (класса) (2 часа в неделю по расписанию уроков на 

текущий учебный год) в спортивном зале, медиацентре или библиотеке 

Гимназии . Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся, 

отнесѐнных к  

СМГ «А», фиксируются в специальном журнале учителем, ведущим занятия 

СМГ, а затем переносятся в электронный журнал класса текущего учебного 

года на страницу учебного предмета «Физическая культура» учителем, 

ведущим уроки физической культуры в соответствии с пп. 2.6 и 2.7 данного 

Положения.  

Если обучающийся, занимающийся в СМГ «А», в ходе занятий демонстрирует 

даже незначительные положительные изменения в физических показателях или 

не демонстрирует существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в 

развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, 

необходимыми знаниями в области физической культуры, ему выставляются 

отметки «3», «4», «5».  
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Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии 

их здоровья, оценки функциональных возможностей организма и уровня 

физической подготовленности относятся к СМГ «Б» для занятий физической  

культурой, подлежат текущему контролю успеваемости на занятиях в 

медицинском учреждении (детская поликлиника, врачебно-физкультурный 

диспансер и др.).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся, освобождѐнных от 

практических занятий физической культурой на основании медицинской 

справки на краткий период (2-3 недели) после болезни, проводится по 

результатам выполнения теоретических заданий, определѐнных учителем 

в соответствии с Рабочей программой учебного предмета «Физическая 

культура», выполняемых обучающимися во время уроков физической 

культуры в спортивном зале, в библиотеке или специальном кабинете 

Гимназии . В целях создания для обучающихся психологически 

комфортных условий при переходе от каникулярного периода к учебному 

в первую неделю I четверти при текущем контроле успеваемости 

используются только отметки «3», «4», «5».  

В целях обеспечения успешной адаптации обучающихся 2-х классов (после 

периода безотметочного обучения) в первые две недели соответствующего 

учебного года при текущем контроле успеваемости обучающихся 

используются только отметки «3», «4»,«5».  

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: отметок за творческие работы по 

русскому языку и литературе в 5-11-х классах. Отметки за такие работы 

выставляются не позднее, чем через 7 дней после их проведения.  

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

электронный журнал.  

Для обучающихся, зачисленных в школу в учебный период (до выставления 

отметок за учебный период) в качестве результатов текущего контроля 

успеваемости за соответствующий период принимаются сведения, 

представленные в надлежащем порядке другой образовательной организацией 

(документ хранится в Личном деле обучающегося). Соответствующее 

выражение в баллах представленных результатов вносится заместителем 

директора Гимназии  в электронный журнал класса в ближайшие даты периода 

обучения в Гимназии . При этом отметки выставляются с указанием задания  
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«Отметки, полученные в период обучения в [наименование организации]». 

Документ с отметками за учебные периоды хранятся в Личном деле 

обучающегося и учитываются при выставлении отметки за год (в электронный 

журнал класса не вносятся).  

Содержание контрольно-измерительных материалов текущего контроля 

должно соответствовать требованиям основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования, УМК, тематическому 

планированию учителей- предметников.  

В рамках текущего контроля «контрольные работы» (см. п. 2.6) должны быть 

выполнены всеми обучающимися (в случае, если обучающийся отсутствовал во 

время проведения «контрольной работы», он выполняет ее в более поздние 

сроки; срок выполнения работы обозначается учителем по согласованию с 

заместителем директора по учебной работе, курирующим соответствующий 

уровень образования). «Контрольная работа» считается выполненной, если она 

оценена одной из отметок «3», «4» или «5». В том случае, если по результатам 

проверки «Контрольной работы» выставлена отметка «2», данная отметка 

вносится в электронный журнал класса.  

Выставление четвертных, полугодовых осуществляется по следующим баллам:  

Баллы  Отметка  

2,55-3,54  3  

3,55-4,54  4  

4,55-5  5  

  

Отметки за учебный период выставляются в электронный журнал класса за два 

рабочих дня до начала каникулярного периода и начала государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах.  

Годовая отметка по учебным предметам выставляется как результат  

математического округления среднего арифметического отметок за все учебные 

периоды учебного года.  
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Годовая отметка вносится в электронный журнал класса за два рабочих дня до 

окончания 4 четверти во 2-4 и 5-8, 10 классах; начала государственной итоговой 

аттестации в 9,11 классах.  

По окончании учебного года годовые отметки 2-4, 5-8 и 10 классов заносятся в  

Личные дела обучающихся в течение пяти рабочих дней после 

выставления указанных отметок в электронном журнале класса. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

проводится на безотметочной основе.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником и могут включать в 

себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах 

текущего контроля успеваемости обучающихся Гимназии  посредством 

заполнения электронного журнала класса (через электронный дневник 

обучающегося). По письменному запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также совершеннолетних обучающихся и/или обучающихся 10-

11 классов информация о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся Гимназии  может быть предоставлена в печатной форме (в порядке 

работы с обращениями граждан).  

  

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации учеников с ОВЗ  

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ 

включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;  
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 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 1) 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной 

инструкции к заданию при необходимости она прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению, картинный план и 

др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей  

(повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10–15 минут) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения.  

 Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом, в 

том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

 Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего 

контроля успеваемости, устанавливаются с учетом 

психофизиологического состояния обучающегося. Форма контроля 

должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом 

занятии. Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание 
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формирования ложных представлений о результатах обучения. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся Гимназии  со 

второго по одиннадцатый классы включительно. Промежуточная аттестация 

обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе обучающихся 

по индивидуальному учебному плану.  

Промежуточная аттестация для обучающихся первых классов не проводится. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), предусмотренным учебным планом.   

Формы промежуточной аттестации:  

 годовая отметка, которая определяется как результат математического 

округления среднего арифметического отметок за триместры во 2-9, 10 

классах и за полугодия в 11 классах;  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме выставления годовой отметки по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), за исключением предметов, 

указанных в п.3.12.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в конце 

учебного года. Общие сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся определяются календарным учебным графиком ежегодно.  
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Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся (их законных представителей): выезжающих на учебно-

тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

иные подобные мероприятия; отъезжающих на постоянное место жительства за 

рубеж.  

необходимость в прохождении лечения;  

пропуск обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса.  

Для обучающихся по адаптированным образовательным программам сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются при 

необходимости индивидуально.  

Для обучающихся на дому сроки и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются индивидуально.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале (кроме учебных предметов и классов, указанных в п. 3.12).  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах и 

электронных журналах.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или не 

прохождение промежуточной аттестации без уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов.  
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Ликвидация академической задолженности  

Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом 

директора Гимназии , в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождения его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам.  

Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую 

задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

установленные сроки.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

образовательной организации создается комиссия, которая формируется по 

предметному принципу не менее, чем из трех педагогических работников. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом.  

Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 

которых была организована промежуточная аттестация.  

Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом 

комиссии. Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической 

задолженности экстернов хранятся в личном деле экстерна вместе с 

письменными работами. Положительные результаты ликвидации 

академической задолженности обучающихся фиксируются в журнале 

успеваемости.  

Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в 

образовательную организацию при наличии свободных мест для приема в 

порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 

образовательной организации.  

Учащиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету с момента ее образования, 

по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
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образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, к обучению на следующей уровень общего образования не 

допускаются.  

Особенности оценивания по учебному предмету «Физическая культура»  

Согласно Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по предмету «Физическая культура» 

 освоение обучающимися образовательной программы сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестацией, проводимой в формах, определённых 

учебным планом, и в порядке, установленном ОО. Итоговая аттестация 

обучающихся с проблемами в состоянии здоровья является обязательной и 

проводится в порядке и форме, которые установлены ОО, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом №273-Ф3.  

Если учащийся не посещал предложенные ему формы физического воспитания в 

течение учебного года, показал неудовлетворительные результаты 

промежуточной и итоговой аттестации при отсутствии уважительных причин, 

по данному предмету признаётся наличие 5 академической задолженности. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (ст.58 

Федерального закона №273-Ф3).  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей,  

При организации образовательной деятельности обучающихся, находящихся на 

обучении на дому, в оздоровительных лечебно-профилактических 

организациях санаторного тина, проходящих курс длительного лечения в 

условиях стационарных, в лечебно-профилактических, реабилитационных 

организациях здравоохранения, может быть предусмотрена промежуточная 

аттестация (ст. 28. 68 Федерального закона №273)  

Критерии оценки для промежуточной аттестации:  
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 Уровень. физического развития, физической подготовленности, состояние 

здоровья, анатомо- физиологические и психические особенности каждого 

обучающегося;  

 Данные  медицинских  осмотров  и  результатов 

 педагогических наблюдений;  

 Степень освоения двигательных умений и навыков с учётом 

индивидуальных особенностей:  

 Уровень теоретических знаний;  

 Качественные изменения в уровне физической подготовленности;  

Динамику количественного прироста в физической подготовке;  

Активность на уроках:  

 Шкалу бонусных баллов за выполнение творческих домашних заданий;  

Соблюдение правил поведения и техники безопасности;  Прилежание и 

дисциплинированность.  

Факторы, не влияющие на текущую оценку:  

 Пропуски занятий по уважительной причине (обострение заболевания);  

 Поведение обучающегося;  

 Непропорциональное физическое развитие;  

 Состояние здоровья;  

 Уровень физической подготовленности.  

Факторы, влияющие на текущую оценку:  

 Интерес к занятиям;  

 Активность;  

Сознательность:  

ПРИЛЕЖАНИЕ;  

Динамика личных достижений при демонстрации двигательных умений и 

навыков.  

Результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО 

обучающимися Гимназии  могут быть преемственными к результатам 

освоения программы учебного предмета «Физическая культура» путем 

интеграции в нее элементов Комплекса ГТО.  

 Аттестация обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, состоит 

из двух частей- теоретической и практической. При этом не допускается при 

разработке содержания образования и критериев аттестации для обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, заменять практическую 
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деятельность урока (занятия) физической культуры на изучение теоретических 

основ (написание реферата или проекта). Вся деятельность предмета 

«Физическая культура» должна быть представлена в пропорции: 80-90% 

учебного времени отводится на освоение двигательных умении и навыков; 

1020% - на освоение теоретических основ.  

 Предметом проверки и оценивания теоретической части являются знания. 

Теоретические знания и сведения проверяются в ходе урока (учебного занятия) 

по примерным вопросам в виде устного опроса или написания реферата по 

избранной теме в рамках содержания изучаемого раздела учебной программы в 

объеме требовании программы для данного класса.  

Содержание практической части позволяет оценивать двигательные умения н 

навыки при соблюдении следующих условии:  

Согласно образовательной программе для учащихся специальной медицинской 

группы разработаны требования к качеству освоения программного материала 

для каждого класса:  

 Если обучающийся по медицинским показаниям не может их выполнить, то 

их выполнение может быть перенесено на следующий учебный год 

(например, в рамках индивидуального учебного плана);  

 По окончании основного общего и среднего общего образования 

обучающиеся должны выполнить не менее 50% требований, изложенных в 

программе;  

 Минимальное количество посещений учебных занятий должно составить не 

менее 50% в период промежуточной аттестации (триместр, полугодие и  

т.д.).  

Выявление степени освоения обучающимися физических упражнений 

осуществляется на основе установленной количественной пятибалльной 

системы. Основным критерием оценки успеваемости при этом является факт 

улучшения изменяемых показателей за определённый период времени.  

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе «Б», не имеющие противопоказаний к занятиям ЛФК в обязательном 

порядке посещают занятия ЛФК, организованные по месту жительства, во 

врачебно- физкудьтурном диспансере или иных медицинских организациях. На 

основании предъявленной справки «О прохождении курса лечебной 

физической культуры» установленного образца, выданной медицинским 

учреждением, обучающиеся аттестуются в ОО по разделу «Основы 

теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, а 
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также демонстрируют комплексы ЛФК, освоенные с учётом медицинских 

рекомендаций.  

Дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ имеют право предоставлять справки о 

посещении занятий ЛФК, организованных в различных учреждениях 

образования и медицины.  

Примерные критерии текущей и итоговой аттестации обучающихся специальной 

медицинской группы «Б»:  

 Посещаемость, если она не противоречит медицинским показаниям;  

 Активность, старательность, позитивное отношение к предложенным 

заданиям специалиста, проводящего занятие;  

 Оценка освоения знаний по теоретическим вопросам в виде устного 

опроса, или написания реферата но избранным темам, либо выполнение 

проектной деятельности (темы разрабатываются в начале учебного года и 

утверждаются на педагогическом совете);  

 Умение осуществлять самоконтроль, оценивать текущее состояние 

здоровья по частоте сердечных сокращений, внешним признакам и 

ощущениям;  

 Техника выполнения физических упражнений и двигательных действий по 

базовым разделам программы, не противоречащих состоянию  

здоровья;  

 Оказание посильной помощи учителю физической культуры в 

организации и проведении уроков;  

 Участие в различных физкультурно-оздоровительных и 

спортивномассовых мероприятиях, организованных в ОО, в качестве 

помощника, судьи, секретаря соревнований, организатора;  

 Самостоятельное выполнение комплексов упражнений по ЛФК в форме 

домашнего задания (согласно заболеванию):  

 Самостоятельное  выполнение  комплексов  упражнений 

 по корригирующей гимнастике.  

Обучающиеся, перенесшие сезонные заболевания (острые респираторные 

вирусные инфекции, острые респираторные заболевания), часто болеющие дети, 

временно освобождённые от занятий физическими упражнениями, обязаны 

присутствовать в спортивном зале в спортивной форме согласно расписанию 

уроков физической культуры в качестве помощника, организатора, судьи, 

ответственного за инвентарь, приобретая организаторские навыки, осваивая 
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теоретический материал по предмету «Физическая культура». В период 

временного освобождения обучающиеся по результатам данной деятельности 

должны быть аттестованы. Запрещается пассивное присутствие или пропуски 

уроков физической культуры без уважительной причины.  

Учитель не должен:  

 Выставлять оценку обучающимся за результаты тестовых упражнений 

(испытаний), характеризующих уровень физической подготовленности.  

 Выставлять неудовлетворительные оценки обучающимся, не имеющим 

положительной динамики в развитии физических качеств.  

 Выставлять неудовлетворительные оценки обучающимся, не способным в 

силу физиологических особенностей выполнять какие-либо задания по 

видам двигательной деятельности в полном объёме.  

 Занижать оценку под предлогом того, что обучающийся мог бы показать 

лучший результат, если он уже продемонстрировал свой индивидуальный 

высший норматив.  

 Допускать обучающихся, не имеющих спортивной формы, к выполнению 

физических упражнений на уроке.  

Согласно Положения об оценивании учащихся с ОВЗ обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программа для обучающихся 

с НОДА (вариант 7.1,7.2) начального, основного, среднего общего образования  

, разработанного на основании Закона «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), Положения об интегрированном (инклюзивном) 

обучении учащихся с ОВЗ в МБОУ гимназии№7, для формирования 

положительной мотивации к обучению и созданию благоприятных и 

комфортных условий для коррекции и развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется осуществлять текущий 

контроль письменных работ по русскому языку и чтению обучающихся с ОВЗ с 

индивидуальным подходом по изменённой шкале оценивания (приложение №1).  

Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в 

тетрадях обучающихся. Контрольную работу следует проводить по итогам 

выполненных упражнений, не позднее 5-7 дней до конца четверти.  

 Итоговую отметку выставлять как средний арифметический балл.  

Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов и пр.  

Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях 
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обучающихся (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых 

занятиях).  

Использовать различные формы педагогических оценок.  

 Использовать различные варианты взаимоконтроля.  

Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в 

электронный журнал.  

Оценки выставляются учащимся системно в электронный журнал. Родители 

учащихся имеют доступ просмотра к успеваемости своих детей, поэтому 

учителям необходимо оценки выставлять после каждого урока или после 

проверки контрольной, самостоятельной работы или теста.  

Недопустимо выставление оценок спустя более 3-х дней после проведения 

урока (за исключением русского языка и литературы, где по нормам возможна 

проверка сочинений до10 дней).  

Для дополнительного информирования родителей (законных представителей) 

оценки по результатам текущего контроля дублируются учителем из 

электронного журнала в дневник обучающегося, в случае необходимости 

сообщаются дополнительно по телефону.  

Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в 

электронном журнале по окончании каждой учебной четверти.  

В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки.  

В случае не усвоения обучающимся программного материала по предмету 

информировать родителей (законных представителей) письменным 

уведомлением.  

Особенности оценивания обучающихся с ОВЗ по отдельным предметам.  

Нормативы чтения для обучающихся с ОВЗ(НОДА) начальных классов  

Проверка навыков чтения обучающихся проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, 

рекомендованных для внеклассного чтения, путем специального опроса по 

чтению, пересказа и комбинированного опроса.  

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения 

обучающимися правильности чтения, беглости и выразительности чтения и 

понимания содержания прочитанного (выделение главной мысли, ответы на 

вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому 

году обучения.  

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года.  

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения 

обучающихся:  
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- нарушения темпа речи;  

- нарушение произношения;  

- заикание;  

- органические и функциональные нарушения голоса.  

1 КЛАССЕ и 1-ом дополнительном.  

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется 

наблюдение за овладением навыком чтения обучающимся.  

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы.  

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами 

проверки в 1-ом классе являются умения учащихся анализировать 

слогозвуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, предложения, 

короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения 

проверяется первоначальный навык в соответствии с первоначальными 

требованиями программы, а именно: обучающиеся должны овладеть 

правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в 

минуту.  

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных 

суждений учителя.  

2 КЛАСС  

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II 

полугодия. Оценка «5»:  

- читает правильно, понимает содержание прочитанного;  

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать 

целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту;  

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова 

читает по слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту;  

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки 

препинания в конце предложения;  

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

Оценка «4»:  

- понимает основное содержание прочитанного;  

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 30 слов в минуту;  



119  

  

 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 

ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в 

конце предложения;  

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, 

но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя;  

-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, 

легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка «3»:  

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя;  

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), 

со скоростью не менее 25 слов в минуту;  

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), 

темп чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и 

предложениями;  

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки 

и исправляет их только с помощью учителя;  

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.  

Оценка «2»:   

- слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя;  

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; -во 

II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; -не воспроизводит текст по 

вопросам учителя;  

-при  чтении  наизусть  нарушает  последовательность,  не 

 полностью воспроизводит текст прочитанного.  

3 КЛАСС  

Оценка «5»:  

- правильно понимает смысл прочитанного;  

-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; -во 

II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту;  

-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;  
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-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;  

-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, 

описаний природы и т.д.;  

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

Оценка «4»:  

-правильно понимает основное содержание прочитанного;  

-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные 

слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; -во II 

полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает  

1 - 3 ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений;  

-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки.  

Оценка «3»:  

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя;  

-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 40 слов в минуту;  

-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового 

чтения, монотонно, темп чтения 45 слов в минуту;  

-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо.  

Оценка «2»:  

-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; -во 

II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 35 слов в минуту;  

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных 

вопросов;  

-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.  

4 КЛАСС  

Оценка «5»:  

-правильно и полно понимает содержание прочитанного;  

-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведения;  
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-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не 

менее 80 слов в минуту;  

-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; -знает и 

выразительно читает наизусть стихотворение.  

Оценка «4»:  

-правильно понимает основное содержание прочитанного;  

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности;  

-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту;  

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно.  

Оценка «3»:  

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя;  

-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; -во 

II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 

слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок;  

-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя.  

Оценка «2»:  

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить 

план;  

-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова 

читает целиком), допускает большое количество ошибок;  

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок;  

-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку для 

обучающихся с НОДА. 

Начальная школа 

Объем диктанта и текста для списывания:  

классы  четверти  

 I  II  III  IV  
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2  15-20  20-25  25-30  30-35  

3  40-45  45-50  50-55  55-60  

4  60-65  65-70  70-75  75-80  

  

Объем словарного диктанта:  

классы  количество слов  

1доп  7-8  

2  10-12  

3  12-15  

4  до 20  

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и 

изложения носят обучающий характер. Оценки за контрольный диктант:  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 

1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно.  

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа 

выполнена аккуратно.  

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок.  

Классификация ошибок:  

Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, 

она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  
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За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю 

следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, выписать 

трудное для них по написанию слово на доске);  

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; - единичный случай 

замены одного слова без искажения смысла. Оценка за грамматическое 

задание:  

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок:  

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении;  

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий;  

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части 

из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий.  

  

Оценивать достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с НОДА может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения АООП к 

ФГОС; динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке.  
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Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего 

инструментария: диагностических, проверочных работ, направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися; рубежных, итоговых работ.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

  

Обязательные 

формы и методы 

контроля  

Формы учета достижений  

  

текущая 

аттестация  

итоговая  

(четверть, год) 

аттестация  

урочная  

 деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный 

опрос; - 

письменная и 

самостоятельная  

работа; - диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; - 

графическая 

работа; - 

изложение;  

- доклад; - 

творческая 

работа; - 

посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения.  

- 

диагностическ 

ая;  

контрольная 

работа; - 

диктанты;  

- изложение; - 

контроль 

техники 

чтения.  

  

-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости; -

активность в 

проектах и 

программах в 

урочной 

деятельности.  

  

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; - 

творческий 

отчет.  

- портфолио  

- анализ 

психологопедагогических 

исследований  

  

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов  

  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  
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я 

1  Стартовая 

работа  

Начало 

сентября  

Определяет 

актуальный 

уровень 

 знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает  «зону 

ближайшего  

развития»  и  

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную  

работу  в 

 зоне 

актуальных 

знаний.  

Фиксируется учителем 

в основном журнале. 

Оцениваются отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития.  

2.  Диагности 

ческая 

работа  

(монитори 

нговая)  

Проводится 

по 

завершению  

изучения 

темы при 

освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от  

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи.  

Результаты  

фиксируются отдельно  

по каждой отдельной 

операции  

  

поставленных  

 

№  

п/п  

Вид  Время 

проведени 

  

Содержание  
Формы и виды 

оценки  
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3.  Самостояте 

льная  

работа  

Не более 

одного раза 

в месяц (5-6 

работ в год)  

Направлена, 

 с одной 

 стороны, на 

 возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с 

другой стороны, 

на параллельную 

отработку  и  

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются  по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям на двух 

уровнях:  

Обучающийся  сам   

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы Учитель 

проверяет и оценивает  

выполненные 

школьником  

 задания 

отдельно по 

 уровням,  

определяет процент  

выполненных    

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку  соценкой 

учителя,  после чего 

определяется  

дальнейшие  

 шаги в  

самостоятельной  

4.  Проверочн 

ая работа 

(диктант, 

контрольна 

я работа)  

Проводится 

после 

решения 

учебной 

задачи  

1-базовый 

Проверяется 

уровень освоения 

обучающимися 

предметных 

способов 

действия.  

Все      задания  

обязательны      для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного  

5.  Решение 

проектной 

задачи  

Проводится 

два раза в 

год  

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  

ключевых 

компетентностей.  

способа  

действия.Экспертная 

оценка по  специально 

созданным экспертным 

картам. По каждому 

критерию 0-1 балл.  
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6.  Посещение 

КРЗ  

Проводится 

один раз в 

неделю  

Решает проблемы 

и трудности 

обучающихся в 

обучении.  

Фиксируется  учителем  

в  журнале КРЗ.  

7.  Итоговая 

проверочная 

работа  

Май  

  

Включает  

основные  темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

разного уровня, 

как по 

сложности 

(базовый, 

повышенный), 

так и по 

уровню 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный)  

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение 

результатов стартовой 

и итоговой работы.  

  

8.  Итоговые 

уроки по 

предмету в 

различных 

формах  

Май  Каждый 

обучающийся в 

конце года  

должен 

продемонстриров 

ать все, на что он 

способен  по 

данному 

предмету  

Философия этой 

формы оценки в 

смещении акцента с 

того, что обучающийся 

не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данному 

предмету; перенос  

педагогического  

  

Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок);  
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• тексты итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам;  

• портфолио ученика;  

• дневник наблюдения;  

• результаты психолого-педагогических диагностик, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося с НОДА, УУД.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

  

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

портфеля.  Рабочий Портфель ученика:  

• является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений обучающихся с НОДА, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества  

образования;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий обучающихся с НОДА;   

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  
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• Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. Примерная структура Портфеля достижений:  

Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься,) Раздел «Я ученик» (первые 

диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой класс, мой первый 

учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в 

начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой 

четверти)  

Предмет  Чему научусь  Чему научился  

Русский язык      

Литературное чтение      

Математика      

Окружающий мир      

Раздел «Коллекция» (правила поведения в школе, законы жизни в 

классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, 

памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), 

памятка: правила работы в группе, и т.д.)  

Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам)  

Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является 

для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную  

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт 

ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в 

свой Портфель достижений  творческие,  проектные работы, ребёнок 

проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 



130  

  

 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и 

другие личностные и метапредметные  действия  

  

Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр 

и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты 

исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия 

обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных 

мероприятиях.  

  

Оценивать достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с НОДА может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы.  

Оценивание предметных результатов обучающихся с НОДА с 

помощью цифровой отметки в  2-4 классах.  

При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

пятибалльная система. Характеристика цифровой оценки (отметки) с 

определением уровня.  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» 

(«отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований  выше  

удовлетворительного:  использование  дополнительного  материала,  полнота  

и  логичность    раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4  – 6 
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недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной  задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» 

(«плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений.  

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности)  обучающихся  предусматривает  выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

НОДА в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся.  

  

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной 

аттестации.  

Система проверочных и контрольных измерений в начальной школе 

Русский язык  

  

Учебная 

четверть, 

триместр  

Кол-во 

слов в 

диктанте  

Контрольное 

изложение  
Контрольное 

списывание  
Проверочная 

работа 

(диктант  

Итоговая 

контрольная  

1  2  3  4  5  6  
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 1 КЛАСС     

I  -  -  -  -  -  

II  -  -  -  -  -  

III  -  -  1  -  -  

IV  15-17  -  -  -  1  

Год  15-17  -  1  -  1  

Итого за 

год  
15-17  2     

 1 дополнительный     
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АООП НОО НОДА в.6.2 МБОУ 

ГИМНАЗИИ №7  

 

I             

II       1  1    

III       1  1  1  

IV  17-20     -  1  1  

Год  17-20     2  3  2  

Итого за 

год  
17-20     7   

 

  2 КЛАСС     

I  20-25   -  1  5  1  

II  25-30   -  -    1  

III  30-35   -  1    1  

IV  35-40   -  -    1  

Год  35-40   -  2  5  4  

Итого за 

год  
35-40   11     

  3 КЛАСС     

I  40-45   -  1  6  1  

II  45-50   -  -    1  

III  50-55   -  1    1  

IV  55-60   -  -    1  

Год  55-60   -  2  6  4  

Итого за 

год  
55-60   12     

  4 КЛАСС     

I  60-65   -  1  7  1  

II  65-70   -  -    1  

III  70-75   1  -    1  

IV  75-80   -  1    1  
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АООП НОО НОДА в.6.2 МБОУ 

ГИМНАЗИИ №7  

Год  75-80   1  2  7  4  

Итого за 

год  
75-80   14     

Литературное чтение  

  

Учебная 

четверть  
Нормативный объем 

измерений по чтению  
Проверочная 

работа  
Итоговая 

контрольная  

  вслух  про себя      

1  2  3  4  5  

 1 КЛАСС    

I  -  -  -  -  

II  -  -  -  -  

III  -  -  -  -  

IV  25-30  10-15  -  1  

Год  25-30  10-15  -  1  

Итого за год  25-30  10-15  0/1   

 Дополнительный    

I          

II      1  1  

III        1  

IV  30-45  30-45  1  1  

Год  30-45  30-45  2  3  

Итого за год  30-45  30-45  5   

 2 КЛАСС    

I  -  -  4  1  

II  -  -    1  

III  -  -    1  

IV  45-50  50-60    1  

Год  45-50  50-60  4  4  
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АООП НОО НОДА в.6.2 МБОУ 

ГИМНАЗИИ №7  

Итого за год  45-50  50-60  4/4   

 3 КЛАСС    

I  -  -  4  1  

II  -  -    1  

III  -  -    1  

IV  65-70  85-90    1  

Год  65-70  85-90  4  4  

Итого за год  65-70  85-90  4/4   

 4 КЛАСС   

I  -  -  4  1  

II  -  -    1  

III  -  -    1  

IV  85-90  115-120    1  

Год  85-90  115-120  4  4  

Итого за год  85-90  115-120  4/4   

Учебная 

четверть  
 Объем измерений  Проверочная 

работа  
Итоговая 

контрольная  
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АООП НОО НОДА в.6.2 МБОУ 

ГИМНАЗИИ №7  

Мат

ема

тик

а  

 

1   2  3  4  

 1 КЛАСС    

I   См. Примерная 

программа 

Минобразования  

России  

-  -  

II     -  -  

III     -  -  

IV     -  1  

Год     -  1  

Итого за год   0/1    

 1 Дополнительный    

I   См. Примерная 

программа 

Минобразования  

России  

    

II         

III     1  1  
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АООП НОО НОДА в.6.2 МБОУ 

ГИМНАЗИИ №7  

 

 

IV    1  1  

Год    2  2  

Итого за год    2\2   

 2 КЛАСС    

I  См. Примерная 

программа 

Минобразования  
России  

5  1  

II      1  

III      1  

IV      1  

Год    5  4  

Итого за год  5/4    

 3 КЛАСС    

I  См. Примерная 

программа 

Минобразования  

России  

8  1  

II      1  

III      1  

IV      1  

Год    8  4  

Итого за год  8/4    

 4 КЛАСС    

I  См. Примерная 

программа 

Минобразования  

России  

8  1  

II      1  

III      1  
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АООП НОО НОДА в.6.2 МБОУ 

ГИМНАЗИИ №7  

IV      1  

Год    8  4  

Итого за год  8/4    

   

Окружающий мир 
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АООП НОО НОДА в.6.2 МБОУ 

ГИМНАЗИИ №7  

 

 

Учебная 

четверть  
 Объем измерений  Проверочная 

работа  
Итоговая 

контрольная  

1   2  3  4  

 1 КЛАСС    

I   См. Примерная 

программа 

Минобразования  
России  

-  -  

II     -  -  

III     -  -  

IV     -  1  

Год     -  1  

Итого за год   0/1    

 Дополнительный    

I   См. Примерная 

программа 

Минобразования  

России  

    

II       1  

III     1  1  

IV     1  1  

Год     2  3  

Итого за год   2/3    

 2 КЛАСС    

I   См. Примерная 

программа 

Минобразования  

России  

3  1  

II       1  

III       1  
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АООП НОО НОДА в.6.2 МБОУ 

ГИМНАЗИИ №7  

IV       1  

Год     3  4  

Итого за год   3/4    
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 3 КЛАСС    

I  См. Примерная 

программа 

Минобразования  
России  

4  1  

II      1  

III      1  

IV      1  

Год    4  4  

Итого за год  4/4    

 4 КЛАСС    

I  См. Примерная 

программа 

Минобразования  
России  

5  1  

II      1  

III      1  

IV      1  

Год    5  4  

Итого за год  5/4    

  

Решение педагогического  совета ОО о допуске обучающегося  к 

обучению наследующем уровне образования.  

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для 

принятия решения педагогическим советом МАОУ "СШ № 47" о допуске 

обучающихся 4-х классов к получению образования на уровне основного 

общего образования.  

По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о 

результатах освоения обучающимися 4-х классов АООП НОО, 

педагогический совет ОУ может принять следующие решения:  

«Освоил (а) АООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного 

общего образования (ООО)».  

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего 
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образования (не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру (не ниже отметки «3» 

(удовлетворительно), комплексной работы на основе текста (правильно 

выполнено не менее 30% заданий комплексной работы). «Не освоил (а) 

АООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение».  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования. Условие: 

письменное согласие родителей (законных представителей).  

«Не освоил(а) АООП НОО, переведён(а) на обучение по адаптированной 

образовательной программе (вариант)».  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования. Условие: 

письменное согласие родителей (законных представителей), заключение 

ПМПК.  

«Не освоил(а) АООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному 

учебному плану». Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования.  

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), 

заключение ПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования».  

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП 

НОО, не допускается.  

  

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

  

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
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осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

  

Принципы осуществления оценки результатов освоения обучающимися с 

НОДА программы коррекционной работы:  

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА;  

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с НОДА;  

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур.   

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА 

программы коррекционной работы используются три формы мониторинга:  

  

Вид мониторинга  Цель и задачи  
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1.стартовая 

диагностика  

выявление  индивидуальных  особых 

образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся,   

выявление  исходного  уровня  развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на 

учебнопознавательную  деятельность  и 

 повседневную жизнь.  

  

2.текущая  используется для осуществления мониторинга в диагностика 

 течение всего времени обучения обучающегося.   При 

использовании данной формы мониторинга можно  использовать 

 экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет  судить  об  успешности  (наличие положительной 

 динамики)  или  неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной  работы.  Данные 

 эксперссдиагностики  выступают  в  качестве ориентировочной 

 основы  для  определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив.  

  

1. финишная оценка достижений обучающегося с НОДА в диагностика 

соответствии с планируемыми результатами  

 освоения  обучающимися  программы  

коррекционной работы  

  

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося 

в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  
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Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет продвижения;   

1 балл - минимальное продвижение;  

2 балла - среднее продвижение;   

3 балла - значительное продвижение.   

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.  

 Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с НОДА, осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

 III.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2)  

Федеральные рабочие программы учебных предметов.  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык".  
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Пояснительная записка.  

  

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

  

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в его изучении во многом 

определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует 

умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности.  

  

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством 

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях.  

  

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа.  

Содержание обучения:  
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1. Виды речевой деятельности:  

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное 

восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам;  

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое 

овладение диалогической формой речи, овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), 

соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации;  

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала, нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде, формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации, анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста;  

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное), создание небольших собственных текстов (рассказов) по 

интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи).  

2. Обучение грамоте:  

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в слове, 

сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками, 

различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих, слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места 

ударения;  
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б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, 

мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука, 

знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв;  

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося, осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение 

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

списывании;  

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или 

печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного 

при помощи сличения с текстом образом и послогового чтения написанных 

слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

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

букву в именах людей и кличках животных;  

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией;  

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение:  

  

раздельное написание слов;  

  

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  
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прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

  

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

  

знаки препинания в конце предложения;  

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 3. Формирование 

грамматического строя речи.  

  

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка.  

  

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение 

из предложений словосочетаний.  

  

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, 

что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и 

признаки, их группировка по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой 

(ая, -ое, -ие)?" "как?" "где?".  

  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение 

единственного и множественного числа.  

  

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

"что будет делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее 

время", "прошедшее время", "будущее время".  

  

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.  

  

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами "мужской род", "средний род", "женский род".  
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Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 

окончаниям в сочетаниях.  

  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и 

действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения; 

временные отношения; признаки действия; переходность действия; 

направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание.  

  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

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

  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

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

ниц, -ист, -тель, -арь.  

  

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное".  

4. Сведения по грамматике и правописанию:  

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и 

глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. Слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, 

перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. 

Различия и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между 

согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. Парные 

звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и 

безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и 

формах слов (водой - под воду). Двойные согласные в простейших словах. 

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

в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных, 

разделительный мягкий знак, двойные согласные. Разделительные знаки 

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

со словами предлогов с (со), из, к, от;  
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б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово 

в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить 

слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в 

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

городов, деревень, рек;  

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие 

умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать 

гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, 

однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слова. 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

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

лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не 

проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и 

глухих, непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в 

правильном пользовании школьным орфографическим словарем. Приставка. 

Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, 

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

предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать 

однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить 

суффикс в простых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со 

словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у);  

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его 

значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. 

Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после 

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

существительных мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", 

"мышь - камыш"). Изменение имен существительных по падежам в 

единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать 

падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го 

склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя, -ий, -ин, 

ин). Склонение имен существительных во множественном числе. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 
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падежах. Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний 

ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

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

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

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

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

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами 

на -ся(-сь) и правописание -шься, -тся, -ться;  

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?",  

"что?". Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы 

"какой?", "какая?", "какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия 

предметов и отвечающие на вопросы "что делает?", "что делал?", "что 

сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к словам. Подбор 

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

противоположные по значению (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения 

мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова;  

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между 

собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные 

выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). Предложения с однородными членами с союзами и 

(без перечисления), а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие 

из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить 

сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. Членение 
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речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения - подлежащее 

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

значением предложений, употребление в конце предложений точки, 

вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений  

(устно). Запись простых предложений, предварительно проанализированных 

в классе.  

5. Развитие речи:  

а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, 

направление, временные отношения, качество предметов и действий 

окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды 

трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей 

животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. 

Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и 

производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и 

незавершенности и другое. Слова, обозначающие сравнение признаков 

предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, 

выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие 

отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение 

говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). 

Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные 

оттенки (междометия и частицы);  

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных 

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с 

отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными 

членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с 

придаточными причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и 

полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря. Составление и запись рассказов повествовательного 

характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом (по сюжетным 

картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 
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Составление плана сюжетного рассказа под руководством педагогического 

работника в форме вопросов, повествовательных предложений. Введение в 

рассказы элементов описания. Понятие об изложении. Изложение под 

руководством педагогического работника, по готовому и коллективно 

составленному плану. Выражение связи между частями текста и 

предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды, вокруг, 

неожиданно и других". Составление рассказов (сочинений) с элементами 

описания внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с 

помощью педагогического работника). Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи);  

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы.  

Слова, используемые при знакомстве;  

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей 

текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии 

картинок на темы, близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также 

на основе наблюдений за природой, экскурсий и других впечатлений с 

предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной 

мысли, не сформулированной прямо. Составление в определенной 

последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 

времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией 

составляемого рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление 

планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Русский язык.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

  

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для изучаемой 

образовательной области, готовность их применения:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской  

Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное 

чтение".  

Пояснительная записка.  

  

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

  

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. Учебный предмет "Литературное чтение" призван 

ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы.  

  

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом 

обучения в основном звене Гимназии , а также будут востребованы в жизни.  
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 Содержание обучения.  

  

Виды речевой и читательской деятельности.  

1. Чтение:  

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования;  

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания;  

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

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

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных 

материалов;  

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 
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каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой;  

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью педагогического работника). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

педагогического работника), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев;  

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 
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(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 2. Говорение 

(культура речевого общения).  

  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания.  

  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

3. Круг детского чтения.  

  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия обучающихся.  

  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору).  

  



160  

  

 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, 

хороших и плохих поступках  

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение 

в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки; отношение автора к герою.  

  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

различение, определение основного смысла.  

  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

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

  

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

построения и выразительных средствах.  

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений).  

  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 
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элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при 

пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 

формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в 

произношении других обучающихся, так и своем собственном и исправлять 

их:  

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, 

слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 

пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи;  

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости 

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

высоты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной 

интонацией (сопряжено и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в 

зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать 

тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и 

восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и 

отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в 

вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь 

указанием педагогического работника, подчёркиванием в вопросах и ответах 

главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, 

заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении 

формы слова (рука - руки);  

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в 

словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; 

звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и 

после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными 

и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); 

р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

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

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

ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и 

самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре). Дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 
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Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение 

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

произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:  

  

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

  

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш;   

  

слитных и смычных: ц-т, ч-т;   

  

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

  

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

  

аффрикат: ц-ч;  

  

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

  

твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть;  

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, 

силы, с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых 

звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, 

изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, 

слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на 

стыке предлогов со словами). Понятие "слог", "ударение". Определение 

количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и 

безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков 

речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по 

надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные 

в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 

произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], 

[штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся ("чу(в)ствуют", 

"со(л)нце"); соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - 

здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под с 
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существительными ("в саду", "из сада", "под стулом"); гласный и после 

согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] ("живот"); согласные (кроме [ш],  

[ж], [ц]) перед гласными [э[, [и] произносятся мягко ("перо", "писать", 

"Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" 

произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится 

как [х] ([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); 

окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] 

употребляются следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]);  

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; 

изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; 

воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации 

(сопряжено и отражённо). Воспроизведение повествовательной, 

вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении 

текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при 

ведении диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной 

прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к 

прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения  

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
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популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий 

мир". 120.3.1. Пояснительная записка.  

  

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

  

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей:  

  

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета;  

  

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни;  

  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности;  

  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ; освоение обучающимися мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся.  
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развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоциональноположительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.  

Содержание обучения: 1. 

Человек и природа.  

  

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

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

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

  

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

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

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

  

Звёзды и планеты.  

  

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

  

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений).  

  

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений.  

  

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

Наблюдение за погодой своего края.  
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

  

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

  

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе.  

  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера).  

  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

  

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  
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Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; 

животные -распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 

основе наблюдений).  

  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

  

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей.  

  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 2. Человек 

и общество.  

  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности 

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

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению.  

  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг 

каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому 

работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника.  

  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам.  

  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка.  
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Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность  

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан.  

  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  

  

Россия на карте, государственная граница России.  

  

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте.  

  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности  

  

(Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через 

Неву), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним.  

  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

  

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

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

музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 3. Правила безопасной жизни.  

  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

  

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 
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человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

  

Дорога от дома до Гимназии , правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

  

Правила безопасного поведения в природе.  

  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей- нравственный долг 

каждого человека.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/565837297/XA00LU62M3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/565837297/XA00LU62M3/
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

  

Предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире.  

  

 Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  

Математика  

Пояснительная записка.  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
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результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Основные задачи реализации содержания: Овладение началами 

математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

обыденной практической деятельности). Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. Обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

Содержание.  

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.   

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе).  
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Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

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

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) 

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

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.  

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

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу.  

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.   
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

Предметные результаты: Математика и информатика  

Математика :  
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1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками, 

 совокупностями,  

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение  первоначальных  представлений  о компьютерной 

грамотности.  

Адаптированная рабочая программа 

Иностранный язык  

Пояснительная записка.  

Адаптированная рабочая программа по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования обучающихся с НОДА составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО ОВЗ, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания.  

Задачи курса:  

Формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции. Формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка.  

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Изучение иностранного языка обучающихся с НОДА 

начинается с 3 класса.  
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Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи  

   

Содержание   

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  

произведений:   имя,   возраст.   Приветствие,   прощание,   поздравление,   

ответ   на  

поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз 

речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой 

день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Выходной день, каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  

Моя  Гимназия .  Классная  комната,  учебные  предметы, 

 школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности   

В русле говорения 1.Диалогическая форма Уметь вести: этикетные диалоги 

в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения;  

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и 

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию.  

2.  Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой 

объем).  

В русле аудирования  
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Воспринимать на слух и понимать:  

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное.  

В русле чтения  

Читать (использовать метод глобального чтения):  

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и   т.   д.).  

В русле письма  

Знать и уметь писать буквы английского алфавита.  

Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

 Дифтонги.  

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной Гимназии , в объёме 300 

лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,  

оценочная      лексика      и      речевые      клише      как      элементы      

речевого      этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
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предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these,that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  

Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими  

произведениями детского фольклора     (стихами,     песнями)     на     

иностранном     языке;     с     элементарными формами   речевого   и   

неречевого   поведения,   принятого   в   странах   изучаемого языка.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

Требования к предметным результатам Иностранный язык:  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

  

Основы религиозных культур и светской этики Пояснительная 

записка.  
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Адаптированная рабочая программа по предмету «ОРКСЭ» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Основные задачи реализации содержания: Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Содержание.  

Россия — наша Родина.  

Культура и религия. Праздники в религиях мира.   

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества.   

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

Предметные результаты: Основы религиозных культур и светской 

этики   

Основы религиозных культур и светской этики:  

1)готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  



183  

  

 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 7) осознание 

ценности человеческой жизни.  

  

8. Изобразительное искусство  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных 

впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку 

впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов и другого. Развитие опыта восприятия 

и способности получать удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства (в пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и 

прозаических текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д.), освоение 

элементарных форм художественного ремесла.  

Содержание.  

Виды художественной деятельности  

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

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – 

основа языка живописи.   

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами.   

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).  

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве.   

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

т. д.   
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Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

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

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

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве.  

Значимые темы искусства.   

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 
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создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

Предметные результаты: Искусство Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовнонравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  
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Адаптированная рабочая программа по учебному предмет Музыка 

Пояснительная записка.  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных 

впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку 

впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов и другого. Развитие опыта восприятия 

и способности получать удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства (в пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и 

прозаических текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д.), освоение 

элементарных форм художественного ремесла.  

  

Содержание.  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 



189  

  

 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и   др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

 Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы  построения музыки  как  обобщённое  выражение  

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и   др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры:  

симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

   

  

Предметные результаты: Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

  

Адаптированная рабочая программа по предмету Технология (Труд) 

Пояснительная записка.  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология (Труд)» на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Основные задачи реализации содержания: Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

Содержание.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

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

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

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

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической 

грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

                                         
3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  
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изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.   

Называние и доступное выполнение основных технологических операций 

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

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

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

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей  

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

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

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
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устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью или асисстивными средствами ее 

заменяющими, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD).  

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

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

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

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power  

Point.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

    

Предметные результаты:  Технология (труд):  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

  

Адаптированная рабочая программа по адаптивной физической 

культуре   

Пояснительная записка  
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Примерная рабочая программа по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – 

Программа, Примерная рабочая программа) разработана для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата, одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

Согласно своему назначению примерные рабочие программы по 

адаптивной физической культуре для обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата (далее – примерные рабочие программы, 

программы) являются ориентиром для составления рабочих программ по 

адаптивной физической культуре педагогами образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

Они дают представление о целях, общей стратегии 

коррекционнообразовательного процесса обучающихся с НОДА средствами 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» (АФК); 

устанавливают примерное предметное содержание, предусматривают его 

структурирование по разделам и темам, определяют количественные и 

качественные характеристики содержания. Программы разработаны с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА.  

Программы построены по модульному принципу. Содержание 

образования по предмету распределено по тематическим модулям, которые 

входят в раздел «Физическое совершенствование».  

Распределение программного материала по годам и периодам 

обучения, последовательность тем в рамках модулей определяются 

педагогами образовательных организаций при составлении авторских 

рабочих программ по адаптивной физической культуре самостоятельно с 
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учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся конкретной образовательной организации. 

Программы носят компилятивный характер, виды деятельности и 

планируемые результаты определяются с учетом индивидуальных 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся, 

материально-технического обеспечения и др.  

В программах нашли свое отражение положения о приоритетности 

задач по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 

системе образования; современные научные представления о категории 

обучающихся с НОДА, научные и методологические подходы к их 

обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации).  

Программы по АФК для обучающихся с НОДА имеют коррекционную 

направленность и должны разрабатываться с учетом их особенностей. 

Данные программы содействуют всестороннему развитию личности 

обучающегося, формированию осознанного отношения к своему здоровью, 

развитию основных физических способностей, компенсации нарушенных 

функций организма.  

Примерные рабочие программы направлены на содействие 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли 

физической культуры и спорта в жизни человека, понимания значения 

мирового и отечественного олимпийского и паралимпийского движения, 

приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию.  

Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся навыков 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, воспитание волевых качеств в 

процессе обучения двигательным действиям.  

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с 

НОДА на уровне начального общего образования является организация 

максимально возможной двигательной активности обучающегося с НОДА с 

общеразвивающей направленностью. В процессе организации деятельности 

на возможном уровне совершенствуются физические качества и осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются познавательные 

способности и личностные качества.  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема 

физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная 

на восстановление, укрепление здоровья и наиболее полную реализацию 

физических возможностей лиц с нарушениями здоровья, в том числе с 

НОДА. Основными формами занятий АФК являются уроки, внеклассные, 

спортивные и оздоровительные мероприятия. При их проведении создаются 
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условия для всестороннего развития личности обучающегося с НОДА, 

осознания своих физических возможностей, развития основных физических 

способностей, компенсации нарушенных функций организма и спортивного 

самоопределения.  

Методика проведения занятий по АФК имеет ряд существенных 

отличий, которые обусловлены спецификой заболевания обучающихся с 

НОДА. Концептуальные подходы к построению и содержанию занятий 

адаптивной физической культурой, специально-методические принципы 

работы, коррекционная направленность педагогического процесса 

обусловлены медико-биологическими и психологическими особенностями 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, типичными и 

специфическими нарушениями двигательной сферы.  

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с 

особенностями психического развития и речи обучающихся с НОДА 

определяют их особые образовательные потребности при реализации 

программы по АФК. Их удовлетворение обеспечивается следующими 

специальными образовательными условиями:  

 обязательное включение в занятия в форме уроков АФК 

коррекционно-развивающей и реабилитационной (абилитационной) работы 

с использованием методов физической культуры;  

 строгая регламентация деятельности с учетом медицинских 

рекомендаций;  

 индивидуализация  образовательного  процесса  в 

 целом  

и содержания рабочей программы по АФК;  

 обеспечение вспомогательными средствами для обучения и 

облегчения самообслуживания (специальные держатели, утяжелители для 

рук, мягкие маты, специальный адаптированный спортивный инвентарь, 

приспособления для застегивания пуговиц и др.);  

 создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды для 

занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом;  

 предоставление дифференцированной помощи, в том числе 

привлечение ассистента (для обучающихся с тяжелыми двигательными 

нарушениями) во время занятий АФК;  
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 создание условий для вербальной и невербальной коммуникации 

для обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми 

нарушениями речи.  

  

Общие цели и задачи изучения предмета «Адаптивная физическая 

культура»   

Цель реализации программы – содействие нормализации двигательной 

деятельности, способствующей физической и социальной реабилитации 

(абилитации) обучающихся с НОДА, формирование осознанного отношения 

к своим возможностям и потребностям в систематических занятиях 

физическими упражнениями, осуществлении здорового образа жизни.  

Задачи изучения предмета «Адаптивная физическая культура», 

представленные в Пояснительной записке к комплекту на уровне начального 

общего образования, дополняются следующими задачами:  

 формирование общих представлений об адаптивной физической 

культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности (на уровне 

начального общего образования);  

 обеспечение регулярной физической активности, адекватной 

состоянию здоровья и соответствующей уровню функциональных 

возможностей обучающихся;  

 укрепление здоровья, содействие физическому развитию, 

повышению защитных сил организма;  

 обучение основам техники движений, формирование жизненно 

необходимых навыков и умений;  

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей;  

 развитие социально-коммуникативных умений;  

 развитие и совершенствование личностных и 

эмоциональноволевых качеств обучающегося с НОДА.  

 формирование интереса к самостоятельным занятиям адаптивной 

физической культурой, подобранными учителем и медицинскими 

специалистами физическими упражнениями, доступным с точки зрения 

двигательных ограничений подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга.  
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Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

задачи адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с 

НОДА:  

 коррекция с учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА 

техники основных движений: ходьбы, бега, прыжков, перелезания, метания, 

мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и др.;  

коррекция и развитие координационных способностей с учетом 

особенностей заболевания обучающегося с НОДА: согласованности 

движений отдельных звеньев тела при выполнении физических 

упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, 

времени и пространства, расслабления, быстроты реагирования на 

изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации;  

 изменение качества движений с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА за счет улучшения согласованности и тренировки 

различных мышечных групп, согласования сокращения и расслабления 

мышц-антагонистов и мышц-синергистов в процессе выполнения 

малоамплитудных движений;  улучшение пластичности и гибкости с 

учетом особенностей  

заболевания обучающегося с НОДА;  коррекция и развитие физической 

подготовленности с учетом особенностей заболевания обучающегося с 

НОДА: мышечной силы, элементарных форм скоростных, скоростно-

силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в суставах;  

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых 

видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности 

коррекции;  

 профилактика и коррекция соматических нарушений с учетом 

особенностей заболевания обучающегося с НОДА: нарушений осанки, 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, 

профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, 

микротравм;  коррекция и развитие сенсорных систем с учетом 

особенностей заболевания обучающегося с НОДА: дифференцировка 

зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; 

развитие зрительной и слуховой памяти; развитие устойчивости к 

вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, 
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кожно-кинестетических восприятий и т. д.;  коррекция психических 

нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного и зрительно-

пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, 

речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.  

В зависимости от нозологической группы, к которой относятся 

обучающиеся с НОДА, специфические (коррекционные) задачи 

дифференцируются. Для обучающихся с ДЦП и сходными заболеваниями, 

обусловленными органическим поражением центральной нервной системы, 

в каждое занятие необходимо включать упражнения на коррекцию 

пространственных нарушений, развитие мелкой моторики, точности и 

координации движений, а также спортивные игры по упрощенным 

правилам.  

Для обучающихся с поражениями спинного мозга важно включать в 

структуру занятий упражнения для профилактики контрактур и 

трофических нарушений, упражнения для активизации дыхательной 

мускулатуры.  

Для обучающихся с отсутствием или недоразвитием конечностей следует 

подбирать специальные упражнения, направленные на профилактику 

вторичных нарушений мышечной и двигательной системы. Перед учителем 

также стоит задача по овладению обучающимся протезом, стимуляции его 

использования.  

Программа реализуется в рамках деятельностного подхода, 

определяющего тактику проведения работы через активизацию деятельности 

каждого обучающегося с НОДА.  

Основной формой реализации программы является урочная форма, 

исторически и эмпирически оправдавшая себя. В зависимости от целей, 

задач, программного содержания уроки подразделяются на:  

1) уроки образовательной направленности, предназначенные для 

формирования специальных знаний, обучения разнообразным двигательным 

умениям;  

2) уроки коррекционно-развивающей направленности, 

предназначенные для развития и коррекции физических качеств и 

координационных способностей, коррекции движений, коррекции сенсорных 

систем и психических функций с помощью физических упражнений;  

3) уроки оздоровительной направленности, предназначенные для 

коррекции осанки, плоскостопия, профилактики соматических заболеваний, 

укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
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4) уроки спортивной направленности, предназначенные для 

совершенствования физической, технической, тактической, психической, 

волевой, теоретической подготовки в конкретном виде адаптивного спорта;  

5) уроки рекреационной направленности, предназначенные для 

развития организованного досуга, отдыха, игровой деятельности.  

Формы проведения уроков отражают преимущественную 

направленность занятий АФК. Каждый урок по своему характеру является 

комплексным, он включает элементы обучения, развития, коррекции, 

компенсации и профилактики. Важнейшим требованием проведения 

современного урока по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

НОДА является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода с учетом состояния здоровья, особенностей заболевания, 

двигательных возможностей, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Важное значение в коррекционно-развивающей деятельности имеют 

внеурочные формы АФК. Их цель – удовлетворение потребности 

обучающихся с НОДА в эмоциональной двигательной активности, игровой 

деятельности, общении, самореализации. Они определяются уровнем 

функциональных двигательных возможностей обучающихся, не 

регламентированы строго по времени, месту проведения, количеству 

участников, их возрасту, могут включать лиц с разными двигательными 

нарушениями, проводиться отдельно или совместно со здоровыми детьми, 

родителями, добровольными помощниками.  

 Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

в учебном плане  

На уровне начального общего образования учебная дисциплина 

«Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура».  

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего 

образования, составляет 405 часов за четыре учебных года (вариант 6.1 

АООП НОО НОДА, три часа в неделю в каждом классе: 1 класс – 99 часов, 2 

класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 часа); и 504 часа в случае 

пролонгации периода обучения в начальной школе на один год (варианты 6.2 

АООП НОО НОДА, три часа в неделю в каждом классе: 1 класс – 99 часов, 1 

дополнительный класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 

класс – 102 часа).  
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В расписании дополнительно (помимо 3 обязательных уроков АФК в 

неделю) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и/или релаксационных пауз между уроками, а 

также занятия реабилитационной (абилитационной) направленности за счет 

часов внеурочной деятельности, в том числе индивидуальные. Количество 

часов на каждого обучающегося с НОДА определяется школьным 

психологомедико-педагогическим консилиумом с учетом медицинских 

рекомендаций в зависимости от тяжести двигательного нарушения.  

2.4. Содержание программы  

Содержание программы распределяется по модулям:  

 Модуль «Знания о физической культуре»;  

 Модуль  «Гимнастика  с  элементами 

 корригирующей  

гимнастики»;  

 Модуль «Легкая атлетика»;  

 Модуль «Подвижные игры»   Модуль «Лыжная 

подготовка»;   Модуль «Плавание4».  

Следует учитывать, что некоторые модули могут быть включены в 

рабочую программу педагога только как теоретические (особенно для 

обучающихся с тяжелой степенью двигательных нарушений), некоторые 

модули могут быть исключены и заменены на другие. Так, модуль «Лыжная 

подготовка» не планируется для обучающихся с тяжелой и средней степенью 

двигательных нарушений, он может быть заменен на модуль «Гимнастика с 

элементами корригирующей гимнастики» или может быть введен 

дополнительный модуль «Лечебная физическая культура» (при наличии в 

образовательной организации соответствующего кадрового обеспечения и 

лицензии на медицинскую деятельность). Следует учитывать, что уроки АФК 

для обучающихся с НОДА – это прежде всего возможность физической 

активности.  

2.4.1. Содержание программы для вариантов 6.1 и 6.2 АООП НОО  

Тема, 

содержание  

Характеристика содержания и видов деятельности 

обучающихся с НОДА  

                                         
4
 Занятия по модулю «Плавание» могут проводиться при участии родителей (законных представителей) обучающихся (подготовка к занятию и  

сопровождение ребенка в воде).  
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Для обучающихся 

с тяжелой 

степенью 

двигательных 

нарушений  

Для обучающихся 

со средней 

степенью 

двигательных 

нарушений  

Для обучающихся 

с легкой степенью 

двигательных 

нарушений  

Модуль «Знания о физи ческой культуре чел овека»  

Понятие 

адаптивной 

физической 

культуры  

Теоретический материал осваивается в процессе всех 

занятий как один из элементов урока.  

Раскрывают понятие «адаптивная физическая культура», 

сравнивают с понятием «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние компонентов АФК  

(регулярные занятия доступными физическими 

упражнениями, занятия физкультурой, соблюдение личной 

гигиены) на укрепление здоровья и развитие человека с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Объясняют 

значение занятий (уроков) по адаптивной физической 

культуре и раскрывают их основное содержание. 

Определяют признаки положительного влияния занятий 

адаптивной физкультурой на успехи в учебе.  

История 

физической 

культуры  

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с 

современными физкультурой и спортом.  

Называют движения, которые выполняют первобытные люди 

на рисунке.  

Изучают рисунки, на которых изображены античные атлеты, 

и называют виды соревнований, в которых они участвуют. 

Называют характерные признаки соревнований (наличие 

правил, судьи, следящего за выполнением правил; 

награждение победителей и т. п.).  
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 Раскрывают назначение первых соревнований у древних 

людей, характеризуют роль и значение соревнований в 

воспитании будущих охотников и воинов.  

Пересказывают тексты о возникновении Олимпийских игр 

древности.  

Называют правила проведения Олимпийских и 

Паралимпийских игр.  

Объясняют связь физической культуры с традициями и 

обычаями народа.  

Приводят примеры трудовой и военной деятельности 

древних народов, получившей свое отражение в 

современных видах спорта.  

Приводят примеры из истории спортивных состязаний 

народов России.  

Современные  

Паралимпийск 

ие игры  

Объясняют смысл символики и ритуалов Паралимпийских 

игр. Определяют цель возрождения Олимпийских игр и цель 

организации Паралимпийских игр. Объясняют роль Людвига 

Гуттмана в становлении паралимпийского движения. 

Называют известных российских и зарубежных чемпионов 

Паралимпийских игр.  

Твой 

организм 

(основные 

части тела 

человека, 

основные 

внутренние 

органы, 

скелет,  

мышцы,  

осанка)  

Устанавливают связь между особенностями своего развития, 

двигательными ограничениями и особенностями основных 

систем организма.  

Характеризуют основные части тела человека, формы 

движений, описывают особенности собственного 

двигательного развития.   

Описывают особенности медицинских рекомендаций для 

занятий АФК.  
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Органы 

чувств  

Устанавливают связь между развитием физических качеств и 

органами чувств.  

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных 

движений.  

Выполняют (при отсутствии противопоказаний и с учетом 

медицинских рекомендаций) специальные упражнения для 

органов зрения.  

 

 

Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать 

за кожей.  

Дают ответы на вопросы к рисункам.  

Анализируют ответы своих сверстников.  

Личная 

гигиена  

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены.  

Дают ответы на вопросы к рисункам.  

Анализируют ответы сверстников.  

Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью 

тестового задания «Проверь себя».  

Мозг и 

нервная 

система  

Получают представление о работе мозга и нервной системы.  

Дают ответы на вопросы к рисункам.  

Анализируют ответы сверстников.  

Обосновывают важность медицинских рекомендаций по 

сохранению нервной системы.  

Органы 

дыхания  

Получают представление о работе органов дыхания. 

Выполняют (при отсутствии медицинских 

противопоказаний) упражнения на разные виды дыхания 

(нижнее, среднее, верхнее, полное).  

Органы 

пищеварения  

Получают представление о работе органов пищеварения. 

Объясняют, почему вредно заниматься физическими 

упражнениями после принятия пищи.  
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Пища и 

питательные 

вещества  

Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и 

для пополнения затраченной энергии, получает человек с 

пищей.  

Дают ответы на вопросы к рисункам.  

Анализируют ответы сверстников.  

Обосновывают важность рекомендаций правильного 

употребления пищи. Характеризуют особенности своего 

питания и особенности организации приема пищи.  

Вода и 

питьевой 

режим  

Усваивают азы питьевого режима во время занятий 

физическими упражнениями. Дают ответы на вопросы к 

рисункам.  

Анализируют ответы сверстников.  

Характеризуют особенности собственного питьевого режима 

и особенности его организации (какие приспособления при 

необходимости в связи с особенностями физического 

развития используют).  

Режим дня  Характеризуют понятие «режим дня», учатся правильно  

 

 распределять время и соблюдать режим дня.  

Определяют назначение утренней зарядки, двигательных 

минуток (или ортопедических пауз), их роль и значение для 

здоровья.  

Дают ответы на вопросы к рисункам.  

Анализируют ответы своих сверстников.  

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с 

помощью тестового задания «Проверь себя».  
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Спортивная 

одежда и 

обувь  

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды 

в зависимости от особенностей двигательного развития, 

медицинских рекомендаций, от места проведения занятий, от 

времени года и погодных условий.  

Дают ответы на вопросы к рисункам.  

Анализируют ответы своих сверстников.  

С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают 

собственное выполнение требований к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций 

по уходу за спортивной одеждой и обувью.  

Оформляют дневник самоконтроля по основным разделам 

физкультурно-оздоровительной деятельности и уровню 

физического состояния (на основании медицинских 

рекомендаций).  

Самоконтроль  Учатся правильно оценивать свое самочувствие и  

контролировать, как их организм справляется с физическими 

нагрузками.  

Определяют основные показатели физического развития и 

физических способностей в зависимости от медицинских 

рекомендаций.  

Комплексы 

физических 

упражнений 

для утренней 

зарядки  

Демонстрируют 

выполнение с 

помощью  

ассистента 

предложенных в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

упражнений 

утренней зарядки.  

Демонстрируют (в 

том числе с 

помощью  

ассистента) 

выполнение 

предложенных в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

упражнений  

Демонстрируют 

выполнение 

предложенных в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

упражнений 

утренней зарядки. 

Соблюдают 

последовательност 
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 Соблюдают 

последовательност 

ь выполнения 

упражнений и 

заданное 

количество.  

утренней зарядки. 

Соблюдают 

последовательност 

ь выполнения 

упражнений и 

заданное 

количество.  

ь выполнения 

упражнений и 

заданное 

количество.  

Комплексы 

физкультминут 

ок,  

ортопедически 

х пауз  

Выполняют с 

помощью  

ассистента с 

учетом 

медицинских 

рекомендаций 

комплексы 

упражнений 

физкультминутки 

для профилактики 

утомления 

крупных 

(туловища) и 

мелких (пальцев) 

мышечных групп. 

Выполняют с 

помощью  

ассистента 

медицинские 

рекомендации при 

организации 

ортопедических 

пауз (смена 

положения тела, 

принятие 

положения лежа 

для разгрузки 

спины и т. д.).  

Выполняют (в том 

числе с 

ассистивной 

помощью) с 

учетом 

медицинских 

рекомендаций 

комплексы 

упражнений 

физкультминутки 

для профилактики 

утомления 

крупных 

(туловища) и 

мелких (пальцев) 

мышечных групп. 

Выполняют 

медицинские 

рекомендации при 

организации 

ортопедических 

пауз (смена 

положения тела, 

принятие 

положения лежа 

для разгрузки 

спины и т. д.).  

Выполняют с 

учетом 

медицинских 

рекомендаций 

комплексы 

упражнений 

физкультминутки 

для профилактики 

утомления 

крупных 

(туловища) и 

мелких  

(пальцев) 

мышечных групп. 

Выполняют 

медицинские 

рекомендации при 

организации 

ортопедических 

пауз (смена 

положения тела, 

принятие 

положения лежа 

для разгрузки 

спины и т. д.).  
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Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики» 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. Деятельность обучающихся  

 

(например, с тяжелой степенью двигательных нарушений) может 

повторяться.  

Комплексы 

дыхательной 

гимнастики   

  

С учетом 

имеющихся 

противопоказа 

ний к 

дыхательной 

гимнастике  

Раскрывать 

значение 

дыхательной 

гимнастики. 

Выполнять 

дыхательные 

упражнения в 

специально 

подобранном  

положении 

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций).  

Раскрывать 

значение 

дыхательной 

гимнастики. 

Выполнять 

дыхательные 

упражнения в 

положении сидя на 

стуле  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций).  

Раскрывать 

значение 

дыхательной 

гимнастики. 

Выполнять 

дыхательные 

упражнения в 

положении сидя на 

стуле и в основной 

стойке  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций).  

Гимнастика 

для 

профилактики 

нарушений  

зрения   

  

С учетом 

имеющихся 

противопоказа 

ний к 

глазодвигател 

ьным 

упражнениям.   

Раскрывать 

значение 

выполнения 

упражнений для 

глаз.  

Выполнять 

упражнения для 

глаз  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций).  

Раскрывать 

значение 

выполнения 

упражнений для 

глаз.  

Выполнять 

упражнения для 

глаз  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций).  

Раскрывать 

значение 

выполнения 

упражнений для 

глаз.  

Выполнять 

упражнения для 

глаз  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций).  
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Упражнения 

для 

формирования 

правильного 

положения 

тела, развития  

Раскрывают 

значение 

упражнений для 

формирования 

правильного 

положения тела,  

Раскрывают 

значение 

удержания 

правильного 

положения тела, 

развития гибкости  

Раскрывают 

значение развития 

гибкости для 

укрепления 

здоровья, 

повышения  
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гибкости и 

координации  

движений   

  

Необходимо 

строго 

выполнять 

медицинские 

рекомендации 

(может быть 

запрет на 

определенные 

движения). 

Ассистент 

должен иметь 

знания об 

особенностях 

проведения 

АФК с 

обучающимис 

я с НОДА  

развития 

гибкости и 

координации 

движений для 

укрепления 

здоровья, 

повышения 

эластичности 

мышц и связок, 

подвижности 

суставов с учетом 

особенностей 

заболевания. С 

помощью 

ассистента 

принимают 

правильные 

положения тела и 

отдельных его 

частей (укладки и 

фиксация 

определенных 

способов 

сидения, стояния, 

применяемых для 

тренировки в 

сохранении 

правильных 

положений тела – 

сохранение в 

течение 

определенного 

времени 

фиксированной 

позы в процессе 

исправления 

порочных 

положений) для 

нормализации  

для укрепления 

здоровья, 

повышения 

эластичности 

мышц и связок, 

подвижности 

суставов с учетом 

особенностей 

заболевания. 

Раскрывают 

значение развития 

координации 

движений. 

Выполняют  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

упражнения для 

развития 

равновесия в 

статическом 

режиме с 

использованием 

рекомендованных 

технических 

средств 

передвижения. 

Выполняют 

приседание на всей 

ступне, стоя у 

опоры, наклоны 

туловища вперед, 

назад, в стороны, 

стоя у опоры.   

эластичности 

мышц и связок, 

подвижности 

суставов с учетом 

особенностей 

заболевания. 

Раскрывают 

значение развития 

координации 

движений. 

Выполняют  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

упражнения для 

развития 

равновесия в 

статическом и 

динамическом 

режиме. 

Сохраняют 

правильное 

положение головы 

в ходьбе с 

поворотами (по 

ориентирам).  

Выполняют  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

сохранение 

устойчивости при  
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Выполняют  
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 обратной 

афферентации и 

моторики. С 

помощью 

ассистента 

используют 

технические 

средства для 

формирования 

правильного 

положения тела 

(вертикализатора, 

опор для 

сидения, 

приспособлений 

для укладок и т. 

д.).  

Принимать 

правильную 

осанку сидя (в том 

числе используя 

специальные 

приспособления), 

стоя в 

вертикализаторе 

(или с помощью 

ассистента) и 

сохранять эту позу 

в течение 

заданного времени 

(до 10 сек.).  

Выполнять 

подтягивание на 

руках с разогнутой 

головой лежа на 

животе на 

наклонной 

плоскости. 

движения головой 

в разных 

направлениях. 

Удерживают 

голову в среднем 

положении в 

исходном 

положении стоя у 

опоры, ноги 

вместе, стопы 

максимально 

разведены. 

Сохраняют 

правильное 

положение головы 

в ходьбе с 

поворотами (по 

ориентирам).  

Выполняют  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

сохранение 

устойчивости при 

движениях 

головой в 

исходных 

положениях: сидя, 

стоя на коленях, 

стоя с опорой; 

сохранение 

устойчивости (в 

том числе с опорой 

одной рукой) при 

наклонах  

движениях 

головой в 

исходных 

положениях: сидя, 

стоя на коленях, 

стоя с опорой; 

сохранение 

устойчивости (в 

том числе с 

опорой одной 

рукой) при 

наклонах 

туловища 

впередназад, 

вправовлево; 

повороты вправо-

влево. Из 

исходного 

положения лежа 

на спине (на 

животе) 

выполняют 

переход в 

основную стойку, 

принимая как 

можно меньше 

промежуточных 

исходных 

положений; стоя с 

опорой.  

Выполняют 

кружение на месте 

переступанием; 

удерживают 

различные 

исходные 

положения на 

качающейся 
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Выполнять  плоскости. 

Выполняют ходьбу 

по начерченному  
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 упражнения, 

укрепляющие 

мышцы туловища 

в положении 

разгрузки 

позвоночника. 

Удерживают  

голову (в том 

числе и в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности) в 

среднем 

положении в 

исходном 

положении стоя в 

вертикализаторе. 

Выполняют в 

форме пассивной 

и/или 

пассивноактивной 

деятельности 

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

сохранение 

устойчивости при 

движениях 

головой в 

исходных 

положениях: сидя 

(в том числе в 

специальных 

приспособлениях), 

сохранение  

туловища 

впередназад, 

вправо, влево; 

повороты вправо-

влево. Из 

исходного 

положения лежа 

на спине (на 

животе) 

выполняют 

переход в 

основную стойку, 

принимая как 

можно меньше 

промежуточных 

исходных 

положений; стоя с 

опорой.  

Выполняют 

кружение на месте 

переступанием; 

удерживают 

различные 

исходные 

положения на 

качающейся 

плоскости. 

Выполняют ходьбу 

по начерченному 

коридору, по 

доске, лежащей на 

полу, по доске с 

приподнятым 

краем (вверх-вниз), 

по гимнастической 

скамейке. 

Выполняют с 

опорой 

перешагивание 

коридору, по 

доске, лежащей на 

полу, по доске с 

приподнятым 

краем (вверх-

вниз), по 

гимнастической 

скамейке. 

Выполняют с 

опорой 

перешагивание 

через канат, 

лежащий на полу, 

через бруски, 

гимнастические 

палки, лежащие на 

полу на 

расстоянии 1 м. 

Принимают 

правильную 

осанку сидя.  
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через канат,  
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устойчивости (в 

том числе с 

опорой одной 

рукой) при 

наклонах 

туловища 

впередназад, 

вправовлево; 

повороты вправо-

влево. Из 

исходного 

положения лежа 

на спине (на 

животе) 

выполняют 

переворот на 

живот (на спину).  

лежащий на полу, 

через бруски, 

гимнастические 

палки, лежащие на 

полу на 

расстоянии 1 м. 

Принимают 

правильную 

осанку сидя, стоя с 

помощью учителя 

и сохранять ее до 

10 сек.  

Подтягиваются на 

руках с разогнутой 

головой лежа на 

животе на 

наклонной 

плоскости. 

Выполняют 

упражнения, 

укрепляющие 

мышцы туловища 

в положении 

разгрузки 

позвоночника. 

Стоят у 

вертикальной 

плоскости с 

сохранением 

правильной осанки 

при движениях 

головой, руками. 

Приседают с 

прямым 

туловищем и 

поднятой головой 

(опора руками на 

уровне груди).  
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  Выполняют 

упражнения у 

гимнастической 

стенки с опорой на 

рейку на уровне 

груди с 

сохранением 

выпрямленной 

осанки.  

Выполняют ходьбу  

с  

приспособлениями 

для ходьбы на 

месте и с 

продвижением 

вперед с поднятой 

головой, 

выпрямленной 

осанкой.  
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Упражнения 

для 

нормализации 

произвольных 

движений в  

суставах   

  

Необходимо 

строго 

выполнять 

медицинские 

рекомендации 

(может быть 

запрет на 

определенные 

движения). 

Ассистент 

должен иметь 

знания об  

Раскрывают 

значение 

регулярного 

выполнения 

упражнений для 

нормализации 

произвольных 

движений в 

суставах.  

Выполняют с 

помощью  

ассистента (в том 

числе в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности) 

упражнения для 

повышения 

амплитуды  

Раскрывают 

значение 

регулярного 

выполнения 

упражнений для 

нормализации 

произвольных 

движений в 

суставах.  

Выполняют  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

упражнения для 

повышения 

подвижности  

Раскрывают 

значение 

регулярного 

выполнения 

упражнений для 

нормализации 

произвольных 

движений в 

суставах.  

Выполняют  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

упражнения для 

повышения 

подвижности  
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особенностях 

проведения 

АФК с 

обучающимис 

я с НОДА.   

движений в 

суставах верхних и 

нижних 

конечностей. 

Выполняют (в том 

числе и в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности) с 

помощью  

ассистента 

движения головой 

в разных 

направлениях, 

одновременные 

движения руками 

вперед, назад, в 

стороны, вниз, 

сгибание и 

разгибание 

предплечий и 

кистей рук. 

Выполняют (в том 

числе и в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности) с 

помощью  

ассистента в 

различных 

положениях (лежа 

на спине, на боку, 

сидя с 

использованием 

оборудования и  

т. д.) поочередное 

сгибание и 

позвоночного 

столба, амплитуды 

движений в 

суставах верхних 

и нижних 

конечностей (по 

возможности). 

Стоя у опоры, 

выполняют 

движения руками 

вперед, назад, в 

стороны, вниз, 

сгибание и 

разгибание 

предплечий и 

кистей рук. 

Выполняют 

поднимание и 

отведение прямых 

или согнутых ног, 

а также круговые 

движения ими в 

положении сидя 

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Удерживая голову 

в повороте вправо 

(влево) в исходном 

положении стоя у 

опоры ноги на 

ширине плеч, 

стопы разведены, 

приседать на 

правой (левой)  

позвоночного 

столба, амплитуды 

движений в 

суставах верхних и 

нижних 

конечностей.  

Выполняют  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

упражнения 

лазания по 

гимнастической 

стенке, по 

наклонной 

ребристой доске.  
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разгибание рук,  



226  

  

 

 



227  

  

 

 поднимание и 

отведение прямых 

или согнутых ног, 

а также круговые 

движения ими 

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций в 

форме пассивной 

и/или 

активнопассивной 

деятельности с 

помощью  

ассистента 

поднимать руки в 

стороны, слегка 

наклонившись 

вперед, бросать 

расслабленно вниз 

из положения сидя 

в специальном 

приспособлении  

(кресле с 

фиксаторами); 

выполнять в 

положении сидя 

плавные 

помахивания 

руками,  

ноге  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций 

поднимают руки в 

стороны, слегка 

наклонившись 

вперед, бросают 

расслабленно вниз 

из положения 

сидя; выполняют в 

положении сидя 

плавные 

помахивания 

руками, 

отведенными в 

стороны (кисти 

слегка отстают от 

движения всей 

руки) – «птицы 

машут крыльями»; 

выполняют в 

положении сидя 

«потряхивание 

рук» (руки перед 

собой, кисти 

свисают, 

непрерывными 

потряхиваниями  
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 отведенными в 

стороны (кисти 

слегка отстают от 

движения всей 

руки) – «птицы 

машут крыльями»; 

выполнять в 

положении сидя в 

специальном 

приспособлении  

(кресле с  

удерживающими 

фиксаторами) 

«потряхивание 

рук» (руки перед 

собой, кисти 

свисают, 

непрерывными 

потряхиваниями 

предплечий 

расслаблять кисти 

(«стряхивать воду 

с пальцев рук»)). 

Выполнять в 

форме пассивной 

и/или 

активнопассивной 

деятельности с 

помощью  

ассистента в 

положении лежа на 

спине  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций)  

предплечий 

расслаблять кисти 

(«стряхивать воду 

с пальцев рук»)); 

стоя у опоры, 

покачивают 

вперед-назад 

расслабленной 

ногой –  

«стряхивать воду с 

ноги».  

Выполняют в 

положении сидя 

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций) 

одновременные 

движения 

прямыми руками 

вперед-назад, 

вверх-вниз; 

одновременные 

движения 

прямыми руками с 

перекрестной 

координацией 

(правая вперед, 

левая назад и т. п.); 

одновременные и 

однонаправленные 

движения рукой и 

ногой (лѐжа на 

спине) 

одновременно 

руку и ногу  
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 одновременные 

движения 

прямыми руками 

вперед-назад, 

вверх-вниз; 

одновременные 

движения 

прямыми руками с 

перекрестной 

координацией 

(правая вперед, 

левая назад и т. п.); 

одновременные и 

однонаправленные 

движения рукой и 

ногой 

одновременно 

руку и ногу 

поднять вверх, 

опустить вниз, 

согнуть, 

разогнуть); 

движения рук и 

ног с перекрестной 

координацией 

(лѐжа на спине) 

правая рука, левая 

нога поднимается 

вверх, отводится в 

сторону, то же 

выполняется 

другой рукой и 

ногой).  

поднять вверх, 

опустить вниз, 

согнуть, 

разогнуть); 

движения рук и 

ног с перекрестной 

координацией 

(лѐжа на спине) 

правая рука, левая 

нога поднимается 

вверх, отводится в 

сторону, то же 

выполняется 

другой рукой и 

ногой).  
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Упражнения 

для 

формирования 

свода стоп, их 

подвижности  

Выполняют в 

форме пассивной 

и/или 

пассивноактивной 

деятельности при  

Выполняют в 

исходном 

положении 

сидя (стоя у 

опоры) 

сгибание и  

Выполняют в 

исходном 

положении 

сидя (стоя у 

опоры) 

сгибание и  
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и  

опороспособн 

ости   

  

Необходимо 

строго 

выполнять 

медицинские 

рекомендации 

(может быть 

запрет на 

определенные 

движения). 

Ассистент 

должен иметь 

знания об 

особенностях 

проведения 

АФК с 

обучающимис 

я с НОДА.  

помощи ассистента 

в исходном 

положении лежа на 

спине сгибание и 

разгибание 

пальцев ног: 

тыльное и 

подошвенное 

сгибание стопы с 

поочередным 

касанием 

предмета, 

удерживаемого 

ассистентом, 

пяткой, носком; 

смыкание и 

размыкание стоп; 

захватывание 

стопами мяча; 

захватывание 

ногами мешочка с 

песком  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций).  

разгибание 

пальцев ног: 

тыльное и 

подошвенное 

сгибание стопы с 

поочередным 

касанием пола 

пяткой, носком; 

смыкание и 

размыкание стоп; 

прокатывание 

стопами каната; 

захватывание 

стопами мяча; 

захватывание 

ногами мешочка с 

песком с 

последующими 

бросками его в 

веревочный круг, в 

обруч и передачей 

соседу по ряду; 

ходьбы по 

ребристой доске, с 

наступанием на 

канат; ходьбы на 

носках, на пятках, 

на внутреннем и 

наружном крае 

стоп; из исходного 

положения - стоя у 

опоры, ноги на 

ширине ступни, 

перекаты с носков 

на пятки  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных  

разгибание 

пальцев ног: 

тыльное и 

подошвенное 

сгибание стопы с 

поочередным 

касанием пола 

пяткой, носком; 

смыкание и 

размыкание стоп; 

прокатывание 

стопами каната; 

захватывание 

стопами мяча; 

захватывание 

ногами мешочка с 

песком с 

последующими 

бросками его в 

веревочный круг, в 

обруч и передачей 

соседу по ряду; 

ходьбы по 

ребристой доске, с 

наступанием на 

канат; ходьбы на 

носках, на пятках, 

на внутреннем и 

наружном крае 

стоп; из исходного 

положения стоя у 

опоры, ноги на 

ширине ступни, 

перекаты с носков 

на пятки  

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных  
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  возможностей и 

медицинских 

рекомендаций).  

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций).  

Развитие 

мелкомоторн 

ых движений 

и  

манипулятивн 

ой функции 

рук  

Выполняют (в том 

числе в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельностью с 

помощью  

ассистента) 

поочередное и 

одновременное 

сгибание пальцев в 

кулак и разгибание 

с изменением 

темпа движений. 

Противопоставлен 

ие первого пальца 

остальным с 

контролем зрения, 

а также без него. 

Выполняют с 

помощью  

ассистента 

упражнения с 

малым 

(теннисным, 

сенсорным и т. п.) 

мячом в 

положении лежа и 

в положении сидя  

(по возможности).  

Выполняют 

поочередное и 

одновременное 

сгибание пальцев в 

кулак и разгибание 

с изменением 

темпа движений, 

противопоставлени 

е первого пальца 

остальным с 

контролем зрения, 

а также без него, 

поочередное 

сгибание и 

разгибание 

пальцев рук. 

Выполняют 

упражнения с 

малым 

(теннисным, 

сенсорным и т. п.) 

мячом в 

положении сидя.  

Выполняют 

различные  виды 

схватов кисти: 

шаровидный, 

цилиндрический, 

крючковидный, 

межпальцевой и 

оппозиционный.  
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Организующи 

е команды и 

приемы. 

Построения. 

Строевые 

действия в  

Не планируются  Не планируются  Выполняют 

организующие 

команды по 

распоряжению 

учителя.  

Соблюдают  
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шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых 

команд  

  дисциплину и 

взаимодействуют с 

товарищами при 

выполнении 

строевых 

упражнений 

(например, во 

время построения 

в шеренгу и 

перестроения из 

шеренги в 

колонну; при 

передвижении 

строем и т. п.). 

Характеризуют 

строевые 

упражнения как 

совместные 

действия, 

необходимые для 

предупреждения 

травматизма на 

уроках АФК. 

Выполняют 

повороты на месте 

направо, налево, 

кругом.  

Выполняют 

строевые команды:  

«равняйсь»,  

«смирно»,  

«вольно»,  

«направо», 

«налево» без 

предъявления 

требований к 

технике 

выполнения.   
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Акробатическ 

ие 

упражнения. 

Упоры, седы, 

упражнения в 

группировке, 

перекаты.  

Не планируются  Не планируются  Называть 

основные виды 

стоек, упоров, 

седов и др.  

Демонстрировать 

без предъявления 

требований к 

технике 

выполнения 

разученных стоек, 

седов, упоров, 

приседов с учетом 

индивидуальных 

двигательных 

возможностей. 

Выполнять с 

учетом 

индивидуальных 

двигательных 

возможностей и 

без предъявления 

требований к 

технике 

выполнения 

фрагменты 

комбинаций 

элементов, 

составленных из 

хорошо освоенных 

упражнений. 

Например: переход 

из положения лежа 

на спине в 

положение лежа на 

животе и обратно; 

группировка в 

положении лежа на 

спине и перекаты  
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   вперед-назад в 

группировке; из 

положения в 

группировке 

переход в 

положение лежа на 

спине (с 

помощью); из 

приседа перекат 

назад с 

группированием и 

обратно  

(с помощью).  

Гимнастическ 

ие 

упражнения 

прикладного 

характера.  

Передвижение 

по 

гимнастическ 

ой стенке 

(наклонной 

под разным 

углом 

лестнице).  

Не планируются  Не планируются  Демонстрируют 

свободную 

технику 

выполнения 

разученных 

способов лазанья 

по гимнастической 

стенке (наклонной 

под разным углом 

лестнице) с учетом 

индивидуальных 

двигательных 

возможностей.  
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Преодоление 

полосы 

препятствий 

(в том числе 

из мягких 

модулей) с 

элементами 

лазанья, 

перелезания и 

переползания  

Демонстрируют с 

помощью  

ассистента (в том 

числе в форме 

пассивной или 

активно-пассивной 

деятельности) 

упражнения с 

элементами 

ползания, лазанья, 

перелезания через 

искусственные  

Демонстрируют (в 

том числе с 

ассистивной 

помощью) без 

предъявления 

требований к 

технике 

выполнения 

упражнений, 

разученных для 

преодоления 

искусственных  

Демонстрируют 

без предъявления 

требований к 

технике 

выполнения 

упражнений, 

разученных для 

преодоления 

искусственных 

полос препятствий. 

Уверенно 

преодолевают  

 

 препятствия 

(мягкие модули), 

скатывание  

(например, лежа на 

животе) с 

невысоких горок (в 

том числе в 

стандартных, 

игровых и 

соревновательных 

условиях).  

полос 

препятствий. С 

помощью 

ассистента 

преодолевают 

полосы 

препятствий 

(перелезание и 

переползание 

через мягкие 

модули, 

скатывание с 

невысоких горок в 

удобном 

положении) в 

стандартных, 

игровых и 

соревновательных 

условиях.  

полосы 

препятствий в 

стандартных, 

игровых и 

соревновательных 

условиях.  
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Упражнения с 

предметами, 

развитие 

координацион 

ных 

способностей. 

Общеразвива 

ющие 

упражнения с 

большими и 

малыми 

мячами, 

гимнастическ 

ой палкой, 

набивным 

мячом (не 

более 1 кг), 

обручем, 

флажками  

Выполняют 

сочетание 

движений руками  

(в том числе с 

помощью  

ассистента) без 

предметов и с 

предметами 

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Выполняют 

двигательные 

действия под 

музыкальное 

сопровождение. 

Выполняют (в том  

Описывать 

технику 

двигательных 

действий 

упражнений с 

предметами. 

Анализируют 

собственную 

деятельность и 

деятельность 

товарищей. 

Выполняют в 

положении сидя 

сочетание 

движений руками 

без предметов и с 

предметами 

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных  

Описывать 

технику 

двигательных 

действий 

упражнений с 

предметами. 

Анализируют 

собственную 

деятельность и 

деятельность 

товарищей. 

Выполняют 

сочетание 

движений руками, 

ходьбы на месте и 

в движении, 

маховыми 

движениями ногой, 

приседаниями, 

поворотами,  
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 числе с помощью 

ассистента) 

перекладывание 

мяча из руки в 

руку с вращением 

вокруг себя. 

Выполняют (в том 

числе с помощью 

ассистента) 

бросание 

набивного мяча (не 

более 1 кг) и/или 

мешочков с 

песком.  

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Выполняют в 

положении сидя 

двигательные 

действия руками 

под музыкальное 

сопровождение. 

Подбрасывают и 

ловят 

гимнастическую 

палку, большие 

мячи. Выполняют 

в положении сидя 

перекладывание 

мяча из руки в 

руку с вращением 

вокруг себя. 

Выполняют в 

положении сидя 

удары мяча об пол 

перед собой, 

прокатывание 

мяча, броски 

вперед, в сторону с 

дозированными 

усилиями. 

Выполняют 

бросание 

набивного мяча 

(не более 1 кг) 

и/или мешочков с 

песком.  

простые 

гимнастические 

связки без 

предметов и с 

предметами 

(дифференцирован 

но в зависимости 

от двигательных 

возможностей и 

медицинских 

рекомендаций). 

Выполняют 

двигательные 

действия 

ритмической 

гимнастики под 

музыкальное 

сопровождение. 

Подбрасывают и 

ловят 

гимнастическую 

палку, большие 

мячи.  

Выполняют 

перекладывание 

мяча из руки в 

руку с вращением 

вокруг себя.  

Выполняют 

ведение большого 

мяча, удары мяча 

об пол перед 

собой, 

прокатывание 

мяча, броски 

вперед, в сторону с 

дозированными 

усилиями.  
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   Выполняют 

бросание 

набивного мяча (не 

более 1 кг) и/или 

мешочков с 

песком.  

Модуль «Легкая атлетика»  

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. Деятельность обучающихся  

(например, с тяжелой степенью двигательных нарушений) может 

повторяться.  

Беговые 

упражнения  

Не планируются  Не планируются  Демонстрируют 

без предъявления 

требований к 

технике 

выполнения и с 

учетом 

двигательных 

особенностей 

разученные 

беговые 

упражнения в 

стандартных 

условиях (не 

изменяющихся). 

Выполняют 

беговые 

упражнения в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности.  
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Броски 

большого 

мяча  

(1 кг)  

Не планируются  Соблюдают 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений в 

бросках большого 

мяча.  

Соблюдают 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений в 

бросках большого 

мяча.  

 

  Демонстрируют 

без предъявления 

требований к 

технике бросок 

большого мяча на 

дальность 

удобным способом 

из положения сидя.  

Демонстрируют 

без предъявления 

требований к 

технике бросок 

большого мяча на 

дальность 

удобным способом 

из положения стоя 

и из положения 

сидя.  
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Метание мяча  Овладевают с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в 

бросках малого 

мяча (в том числе с 

помощью  

ассистента в форме 

пассивной и/или 

пассивно-активной 

деятельности). 

Выполняют с 

помощью  

ассистента броски 

мяча на дальность  

(с учетом 

двигательных 

возможностей).  

Овладевают с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в 

бросках малого 

мяча в положении 

сидя. Выполняют в 

положении сидя 

броски мяча на 

дальность (с 

учетом 

двигательных 

возможностей). 

Выполняют в 

положении сидя с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень, обруч).  

Овладевают с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в 

бросках малого 

мяча. 

Выполняют 

броски мяча на 

дальность (с 

учетом 

двигательных 

возможностей). 

Выполняют с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень, обруч).  

Модуль «Подвижные игры»  

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. Деятельность обучающихся 

может повторяться.  

Названия и  Знают и называют  Знают и называют  Знают и называют  
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правила игр, 

инвентарь, 

оборудование, 

организация, 

правила 

поведения и 

безопасности.  

разученные игры. 

Объясняют 

правила игры. 

Называют 

необходимый 

инвентарь для 

проведения игры. 

Руководствуются 

правилами игр, 

при направляющей 

помощи учителя 

договариваются о 

возможности 

пассивного и/или 

пассивноактивного 

участия в игре, 

учитывая 

двигательные 

ограничения 

(например, 

подавать сигнал к 

действию и 

окончанию 

действия), 

соблюдают 

правила 

безопасности.  

разученные игры. 

Объясняют 

правила игры. 

Называют 

необходимый 

инвентарь для 

проведения игры. 

Руководствуются 

правилами игр, 

при направляющей 

помощи учителя 

договариваются об 

изменениях правил 

в связи с 

двигательными 

возможностями, 

соблюдают 

правила 

безопасности.  

разученные игры. 

Объясняют 

правила игры. 

Подбирают 

необходимый 

инвентарь для 

проведения игры, с 

помощью учителя 

располагают его на 

площадке для 

игры.  

Руководствуются 

правилами игр, 

при направляющей 

помощи учителя 

договариваются об 

изменениях правил 

в связи с 

двигательными 

возможностями, 

соблюдают 

правила 

безопасности.  
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Подвижные 

игры 

различной 

направленнос 

ти с учетом 

двигательных 

особенностей   

Принимают  

участие (в том 

числе в форме 

пассивно-активной 

деятельности с 

помощью  

ассистента) в 

малоподвижной 

игре.  

Осуществляют 

судейство (в том  

Организовывают и 

проводят 

совместно со 

сверстниками 

подвижные игры 

сидя, 

осуществляют 

судейство. 

Описывают 

технику 

малоподвижных  

Организовывают и 

проводят 

совместно со 

сверстниками 

подвижные игры с 

учетом 

двигательных 

возможностей, 

осуществляют 

судейство. 

Описывают  

 

 числе с помощью 

ассистента). 

Описывают 

технику игровых 

действий и 

приемов, выявляют 

и устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности.  

игровых действий 

и приемов, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности.  

технику игровых 

действий и 

приемов, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности.  
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Развитие 

двигательных 

способностей  

Взаимодействуют 

при помощи 

ассистента со 

сверстниками в 

процессе 

совместной 

малоподвижной 

игровой 

деятельности. 

Соблюдают 

правила 

безопасности.  

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности, 

которая позволяет 

выполнять 

действия сидя. 

Соблюдают 

правила 

безопасности.  

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместной 

игровой 

деятельности. 

Соблюдают 

правила 

безопасности.  

Игры с мячом  Овладевают с 

учетом 

двигательных 

возможностей.  

Овладевают с 

учетом 

двигательных 

возможностей в 

положении сидя 

элементарными 

умениями в ловле 

и бросках мяча. 

Выполняют в 

положении сидя 

ловлю, передачу и 

броски мяча  

Овладевают с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча. 

Выполняют ловлю, 

передачу, броски и 

ведение мяча 

индивидуально, в  
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  индивидуально, в 

парах (с учетом 

двигательных 

возможностей). 

Выполняют в 

положении сидя 

броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень, обруч).  

парах, стоя на 

месте и в шаге (с 

учетом 

двигательных 

возможностей). 

Выполняют броски 

в цель (кольцо, 

щит, мишень, 

обруч).  

Выполняют  

ведение мяча (с 

учетом 

двигательных 

возможностей) в 

движении по 

прямой (шагом). 

Овладевают с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

элементарными 

умениями в ударах 

по неподвижному 

и катящемуся мячу 

в футболе, 

остановках мяча 

ногой, ведении 

мяча.  
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Подвижные 

игры разных 

народов  

Проявляют 

интерес к культуре 

своего народа, 

бережно относятся 

к его традициям, 

обрядам, формам 

поведения и 

взаимоотношений. 

Проявляют 

интерес к  

Проявляют 

интерес к культуре 

своего народа, 

бережно относятся 

к его традициям, 

обрядам, формам 

поведения и 

взаимоотношений. 

Проявляют 

интерес к  

Проявляют 

интерес к культуре 

своего народа, 

бережно относятся 

к его традициям, 

обрядам, формам 

поведения и 

взаимоотношений. 

Проявляют 

интерес к  

 

 национальным 

видам спорта, с 

помощью  

ассистента 

включаются в 

национальные 

праздники в форме 

пассивной 

наблюдательной 

деятельности.  

национальным 

видам спорта, с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

включаются в 

национальные 

праздники.  

национальным 

видам спорта, с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

включаются в 

национальные 

праздники и 

спортивные 

соревнования по 

национальным 

видам спорта.  
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Организация и 

проведение 

подвижных  

игр  

Используют с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

подвижные игры 

для развития 

основных 

физических 

качеств, 

планируют 

деятельность 

ассистента.  

Регулируют 

собственные 

эмоции и 

управляют ими в 

процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

условиях игровой 

и  

соревновательной 

деятельности.  

Демонстрируют 

смелость, волю,  

Используют с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

подвижные игры 

для развития 

основных 

физических 

качеств.  

Регулируют 

собственные 

эмоции и 

управляют ими в 

процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

условиях игровой 

и  

соревновательной 

деятельности.  

Демонстрируют 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность  

Используют с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

подвижные игры 

для развития 

основных 

физических 

качеств.  

Регулируют 

собственные 

эмоции и 

управляют ими в 

процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

условиях игровой 

и  

соревновательной 

деятельности.  

Демонстрируют 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативность  

 

 решительность, 

активность и 

инициативность 

при решении 

вариативных 

задач, 

возникающих в 

процессе 

подвижных игр.  

при решении 

вариативных 

задач, 

возникающих в 

процессе 

подвижных игр.  

при решении 

вариативных задач, 

возникающих в 

процессе 

подвижных игр.  
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Катание на 

санках  

Правильно 

выбирают одежду 

и обувь с учетом 

погодных условий. 

Характеризуют 

способы катания 

на санках с гор 

(например, сидя и 

лежа на санках). 

Совместно с 

ассистентом 

выполняют спуск с 

гор на санках в 

условиях игровой 

деятельности.  

Правильно 

выбирают одежду 

и обувь с учетом 

погодных условий. 

Характеризуют 

способы катания 

на санках с гор 

(например, сидя и 

лежа на санках).  

Демонстрируют с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

развитие 

равновесия при 

спусках с гор на 

санках в условиях 

игровой 

деятельности.  

Правильно 

выбирают одежду 

и обувь с учетом 

погодных условий. 

Характеризуют 

способы катания 

на санках с гор 

(например, сидя и 

лежа на санках).  

Демонстрируют с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

развитие 

равновесия при 

спусках с гор на 

санках в условиях 

игровой 

деятельности.  

Модуль «Лыжная подготовка»  

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. Деятельность обучающихся 

может повторяться.  

Знакомство с 

лыжной 

подготовкой  

Не планируется  Не планируется  Правильно 

выбирают одежду 

и обувь для 

лыжных прогулок 

в зависимости от 

погодных условий.  
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   Одеваются для 

занятий лыжной 

подготовкой с 

учетом правил и 

требований 

безопасности. 

Соблюдают 

технику 

безопасности. 

Излагают правила 

индивидуального 

подбора лыж, 

лыжных палок и 

креплений. 

Соблюдают эти 

правила при 

выборе лыжного 

инвентаря. 

Излагают правила 

индивидуального 

подбора одежды и 

обуви для занятий 

лыжной 

подготовкой.  

Передвижение 

на лыжах  

    Описывать 

технику 

выполнения 

основной стойки, 

объяснять, в каких 

случаях она 

используется 

лыжниками. 

Демонстрируют с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

технику 

выполнения  
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   основной стойки 

лыжника при 

передвижении и 

спуске с 

небольших 

пологих склонов. 

Демонстрируют с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

технику 

передвижения на 

лыжах ступающим 

шагом.  

Демонстрируют с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

технику 

передвижения на 

лыжах скользящим 

шагом. 

Выполняют 

разученный способ 

передвижения на 

лыжах в условиях 

игровой 

деятельности.  

Демонстрируют 

свободную с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

технику 

передвижения на 

учебной 

дистанции.  
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Модуль «Плавание»  

 

Учебный материал по годам обучения (классам) распределяется исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. Уроки проводятся с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося с НОДА, направлены на 

коррекцию двигательных нарушений, профилактику сопутствующих 

заболеваний. Для занятий плаванием необходимо медицинское разрешение.  

Теоретическая 

подготовка   

Знают и называют правила поведения в бассейне. Знают 

правила техники безопасности.  

Характеризуют значение плавания для здоровья; описывают 

свойства воды.  

Характеризуют особенности функционирования органов 

и систем при занятии плаванием.  

Описывают влияние плавания на работу 

опорнодвигательного аппарата.  

Характеризуют закаливающее действие воды. Характеризуют 

физические, морально-волевые качества пловца.  

Соблюдают меры личной гигиены.  

Знают и называют спортивный инвентарь.  
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Подготавлива 

ющие 

упражнения 

на суше  

Выполняют с 

помощью  

ассистента 

упражнения на 

удержание головы 

(лежа на спине; 

лежа на животе, на 

большом мяче или 

на специальном 

валике).  

Выполняют с 

помощью  

ассистента 

повороты 

туловища (в 

положении лежа, 

сидя, стоя – при 

удержании 

ассистентом). 

Выполняют при 

поддерживании  

Выполняют (в том 

числе с помощью 

ассистента) 

упражнения на 

удержание головы 

(лежа на спине; 

лежа на животе, на 

большом мяче или 

на специальном 

валике).  

Выполняют (в том 

числе с помощью 

ассистента) 

повороты 

туловища (в 

положении лежа, 

сидя, стоя).  

Выполняют  

ползание (в том 

числе с помощью 

ассистента) на  

Выполняют 

упражнения на 

удержание головы 

(лежа на спине; 

лежа на животе, на 

большом мяче или 

на специальном 

валике).  

Выполняют 

повороты 

туловища (в 

положении лежа, 

сидя, стоя).  

Выполняют 

ползание на 

четвереньках с 

тренировкой 

подъема 

головы с 

учетом 

двигательных 

возможностей  
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 туловища 

ассистентом 

ползание на 

четвереньках с 

тренировкой 

подъема головы с 

учетом 

двигательных 

возможностей (с 

опорой на 

предплечья; с 

опорой на 

раскрытую кисть и 

колени).  

Выполняют спуск 

со скамейки на пол 

из положения сидя, 

стоя на 

четвереньках, стоя 

при физическом 

удержании 

ассистентом. 

Выполняют при 

помощи ассистента 

упражнения на 

формирование 

правильного 

сидения, 

правильного 

стояния (руки на 

опоре).  

Выполняют с 

учетом 

медицинских 

рекомендаций 

дыхательные 

упражнения.  

четвереньках с 

тренировкой 

подъема головы с 

учетом 

двигательных 

возможностей (с 

опорой на 

предплечья; с 

опорой на 

раскрытую кисть и 

колени).  

Выполняют спуск  

(в том числе с 

помощью  

ассистента) со 

скамейки на пол 

из положения 

сидя, стоя на 

четвереньках. 

Выполняют 

упражнения на 

формирование 

правильного 

сидения, 

правильного 

стояния (с 

помощью 

ассистента) (руки 

на опоре).  

Выполняют с 

учетом 

медицинских 

рекомендаций 

дыхательные 

упражнения.  

(с опорой на 

предплечья; с 

опорой на 

раскрытую кисть и 

колени).  

Выполняют спуск 

со скамейки на пол 

из положения сидя, 

стоя на 

четвереньках, стоя. 

Выполняют 

упражнения на 

формирование 

правильного 

сидения, 

правильного 

стояния (руки на 

опоре).  

Выполняют с 

учетом 

медицинских 

рекомендаций 

дыхательные 

упражнения.  
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Специальная  Выполняют с  Выполняют  Выполняют  

 

физическая подготовка 

(техника плавания на 

суше)  

помощью  

ассистента 

специальные 

физические 

упражнения 

близкие по 

характеру 

движения к 

технике плавания 

(имитация 

плавания 

брассом; 

имитация 

плавания в 

сочетании с 

дыхательными 

упражнениями).  

специальные 

физические 

упражнения 

близкие по 

характеру 

движения к 

технике плавания 

(имитация 

плавания 

брассом; 

имитация 

плавания в 

сочетании с 

дыхательными 

упражнениями)  

(в том числе с 

помощью 

ассистента).  

специальные 

физические 

упражнения 

близкие по 

характеру 

движения к 

технике плавания 

(имитация 

плавания 

брассом; 

имитация 

плавания в 

сочетании с 

дыхательными 

упражнениями).  
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Подготовител ьные 

упражнения в воде  

Выполняют с 

помощью  

ассистента 

(удержание как в 

тренажере 

Гросса) 

упражнения для 

привыкания к 

воде. Выполняют 

подготовительные 

упражнения в 

воде. Выполняют 

с помощью  

ассистента 

погружение в 

воду с головой 

(присесть) с 

задержкой 

дыхания.  

Выполняют с 

помощью  

ассистента 

(удержание как в 

тренажере 

Гросса) 

упражнения для 

привыкания к 

воде. Выполняют 

подготовительные 

упражнения в 

воде. Выполняют 

с помощью  

ассистента 

погружение в 

воду с головой 

(присесть) с 

задержкой 

дыхания.  

Выполняют 

упражнения для 

привыкания к 

воде. Выполняют 

подготовительные 

упражнения в 

воде. Выполняют 

погружение в 

воду с головой 

(присесть) с 

задержкой 

дыхания.  

Выполняют 

ходьбу  

(легкий бег) в 

воде.  

Выполняют 

упражнения в 

воде с опорой у 

бортика.  

Специальнотехническая 

подготовка  

Выполняют при 

помощи 

ассистента  

(в том числе с 

помощью  

Выполняют (в 

том числе с 

помощью 

плавательных 

средств)  

Выполняют (в 

том числе с 

помощью 

плавательных 

средств)  
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 плавательных 

средств) 

скольжение по 

воде с 

удержанием 

головы над водой. 

Осваивают с 

учетом 

двигательных 

возможностей 

имитацию 

техники кроль на 

груди (в том 

числе при 

помощи 

ассистента): 

правильное 

дыхание, 

поочередные 

гребковые 

движения рук, 

непрерывные 

движения ног. 

Осваивают с 

помощью  

ассистента 

скольжение на 

спине (в том 

числе с 

плавательными 

средствами). 

Проплывает (в 

том числе с 

использованием 

плавательных 

средств учебную 

дистанцию с 

учетом 

скольжение по 

воде с 

удержанием 

головы над водой. 

Осваивают 

имитацию техник 

кроль на груди:  

правильное 

дыхание, 

поочередные 

гребковые 

движения рук, 

непрерывные 

движения ног. 

Осваивают 

скольжение на 

спине (в том 

числе с 

плавательными 

средствами). 

Осваивают 

имитацию 

техники кроль на 

спине. Осваивают 

технику плавания 

брассом.  

Проплывает (в 

том числе с 

использованием 

плавательных 

средств учебную 

дистанцию с 

учетом 

двигательных 

возможностей.  

скольжение по 

воде с 

удержанием 

головы над водой. 

Осваивают 

имитацию 

техники кроль на 

груди:  

правильное 

дыхание, 

поочередные 

гребковые 

движения рук, 

непрерывные 

движения ног. 

Осваивают 

скольжение на 

спине (в том 

числе с 

плавательными 

средствами). 

Осваивают 

имитацию 

техники кроль на 

спине. Осваивают 

технику плавания 

брассом.  

Проплывает (в 

том числе с 

использованием 

плавательных 

средств учебную 

дистанцию с 

учетом 

двигательных 

возможностей.  
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двигательных 

возможностей.  

  



261  

  

 

Знания о физической культуре  

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с 

учетом физического развития, моторики, соматического состояния учащихся 

данного типа Гимназии . Он дает возможность оказывать избирательное 

воздействие на различные дефекты в элементарных  движениях учеников и 

содействует развитию способности организовать сложные двигательные 

комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и трудовой 

деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

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

способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

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

равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования свода 
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стопы. (распределено равными частями в течение учебного года).Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положении лежа, смена направления.  

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. 

Группировка лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии.   

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Плавание.  

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника 

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

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй».  

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

техники гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при 

плавании способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом 

баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания при плавании 

способом баттерфляй.  

Упражнения для разучивания техники плавании способом 

баттерфляй, разучивание техники выполнения поворотов при плавании  

на груди и на спине обучение технике гребковых движений ногами, как при 

плавании баттерфляй на груди в плавательном средстве, с опорой на 

поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна. обучение технике 

гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) 

в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике 

поворотов при плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании 

на спине  

Лёгкая атлетика.   

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 
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деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

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

коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для 

детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим 

материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой 

ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 

физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

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

конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 

ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата.  

  

Планируемые результаты освоения программы  

В соответствии с требованиями к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья данная программа направлена на достижение 

обучающимися с НОДА личностных, метапредметных (для вариантов АООП  

6.1 и 6.2) и предметных результатов по адаптивной физической культуре. 

Личностные результаты  

варианты АООП 6.1 и 6.2: Личностные результаты включают 

готовность и способность обучающихся с НОДА к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые 

установки и отражают:  

— формирование чувства гордости за свою Родину, за спортивные 

достижения российских спортсменов на международных соревнованиях и 

олимпиадах, в том числе на Паралимпиаде;  

 —  формирование  уважительного  отношения  к  спортивным  

достижениям спортсменов других стран;  
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— формирование мотивов учебной деятельности, направленной на 

получение новых знаний о занятиях физической культурой, необходимых для 

укрепления здоровья, физического развития;  

— эстетическое развитие, воспитание доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, нравственных качеств понимания чувств 

других людей и сопереживания им: разделение радости достижения 

спортивных результатов с одноклассниками, проявление эмпатии и 

взаимопомощи в командных спортивных играх, в соревновательной 

деятельности, на занятиях адаптивной физической культурой;  

—  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

представлений о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, спортивной команде, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций при выполнении физических 

упражнений, занятиях спортом;  

 —  понимание значения физической культуры в жизни человека  

и общества;  

 —  формирование  адекватных  представлений  о  собственных  

физических возможностях и ограничениях;  

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к занятиям физической культурой и спортом.  

— понимание необходимости соблюдения правил безопасности при 

занятиях адаптивной физической культурой и спортом.  

Метапредметные результаты (варианты АООП 6.1 и 6.2) 

включают освоенные обучающимися с НОДА универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, межпредметные понятия и отражают:  

— овладение способностью принимать и достигать цели и задачи 

учебной деятельности, в том числе групповые, поставленные учителем на 

уроках АФК;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

двигательные действия в соответствии с указаниями учителя;  

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в 

спортивной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  
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— определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной  

деятельности;  

— умение оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты включают опыт, освоенный обучающимися 

с НОДА в процессе изучения данного предмета с учетом их психофизических 

особенностей, опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию, применению и отражают:  

— формирование первоначальных представлений о значении 

адаптивной физической культуры для укрепления здоровья человека с НОДА 

(физического и психологического), о позитивном влиянии АФК на развитие 

человека с НОДА (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

— овладение умениями, необходимыми для здорового образа жизни 

(режим дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки,  

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

— формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и др.);  

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований.  

Практические предметные результаты определяются индивидуально, 

исходя из особенностей двигательной и интеллектуальной сферы 

обучающегося с НОДА, с учетом медицинских рекомендаций и 

рекомендаций школьного психолого-педагогического консилиума.  

  

Коррекционно-развивающая область и основные задачи 

реализации содержания  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  
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Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных курсов.  

Коррекционный курс "Речевая практика" или другой предмет из 

компонента Организации.  

Основные задачи реализации содержания:   

 Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной).   

 Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать 

на них.   

 Формирование умения составлять рассказ.   

 Развитие связной речи.   

 Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя 

речи.  

 Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, 

просодики. Формирование синхронности речевого дыхания, 

голосообразования и артикуляции.  

 Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.  

  

Коррекционный курс "Основы коммуникации" или другой предмет из 

компонента Организации.  

Основные задачи реализации содержания:   

 Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками.   

 Тренировка различных коммуникативных умений.  

  

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности".  

Основные задачи реализации содержания:  

 Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов 

деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности.   

Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия.  Развитие 

познавательных способностей.  

  

Коррекционный курс "Двигательная коррекция".  

Основные задачи реализации содержания:  
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 Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в 

зависимости от тяжести поражения ОДА.   

Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений.  

Развитие двигательной активности.  

  

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)". Логопедические занятия.  

  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи.  

  

Основными направлениями логопедической работы является:  

  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение);  

  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 

и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта);  

  

коррекция нарушений чтения и письма;  

  

расширение представлений об окружающей действительности;  

  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов).  

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия.  
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Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

  

Основные направления работы:  

  

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация психо-эмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности);  

  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях);  

  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

Коррекционный курс "Ритмика".  

  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с НОДА в процессе восприятия музыки.  

  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, 

музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 
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осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоциональноволевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии).  

  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии).  

  

Программа формирования УУД.  

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области.  

  

          Программа формирования УУД направлена на обеспечение 

системнодеятельностного подхода и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования обучающихся с 

НОДА с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития 

УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения 

обучающимися с НОДА знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется 

освоением УУД.  

  

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет 
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состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных для 

освоения обучающимися с НОДА в младшем школьном возрасте; выявляет 

связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционноразвивающей области.  

  

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.  

  

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:  

  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

  

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

  

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:  

  

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

  

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников;  

  

адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач;  

  

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;  

  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

  

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им;  
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ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств  

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

  

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;  

  

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности;  

  

внутренней позиции к самостоятельности и активности;  

  

развития эстетических чувств;  

  

развитие умения учиться на основе:  

  

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

  

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе:  

  

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

  

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

  

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  
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Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, 

открывает обучающимся с НОДА возможность широкой ориентации в 

учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует 

освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.  

  

Функциями УУД выступают:  

  

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

  

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области;  

  

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД;  

  

обеспечение преемственности образовательного процесса.  

 Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

предметные знания, умения и способы деятельности являются  

содержательной основой становления УУД; развивающиеся УУД 

обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); под влиянием УУД складывается 

новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 
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процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов.  

  

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий.  

Личностные результаты включают:  

  

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца "хорошего ученика";  

  

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

  

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

  

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей  

(законных представителей);  

  

способность к оценке своей учебной деятельности;  

  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

  

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и 

поступках;  

  

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности;  



274  

  

 

  

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

  

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой;  

  

овладение доступными видами искусства.  

Регулятивные УУД представлены следующими умениями:   

  

принимать и сохранять учебную задачу;  

  

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  

  

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;  

  

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия;  

  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок,  

  

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой 

и учебной деятельности;  
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осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями:   

  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве;  

  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач;  

  

строить сообщения в устной и письменной форме;  

  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

  

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

  

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию 

и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

  

устанавливать аналогии;  

  

адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочнопоисковую роль зрения;  
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владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:   

  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

  

формулировать собственное мнение и позицию;  

  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

  

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач;  

  

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером.  

  

  Познавательные  УУД  отражают  совокупность  операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности обучающихся и 

включают:  

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности  

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

базовые  логические  и  базовые  исследовательские  операции 

(сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение 

предположений, проведение опыта, мини-исследования и другие); работа с 

информацией, представленной в разном виде и формах, в том  

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране).  

  

 Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию.  
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Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой.  

  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя 

цифровую образовательную среду класса, образовательной организации.  

  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих:  

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений;  

аналитическую текстовую деятельность с ними; успешное участие 

обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; успешную продуктивно-творческую 

деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа - описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

  

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на 

уровне начального общего образования их формирование осуществляется 

на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций:  

• принимать и удерживать учебную задачу;  

• планировать её решение;  

• контролировать полученный результат деятельности;  



278  

  

 

• контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу;  

• предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи;  

• корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования 

и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность:  

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 

числе  в  условиях  использования  технологий 

 неконтактного  

информационного взаимодействия; волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно  

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и другие).  

  

Механизмом  конструирования  образовательного 

 процесса являются следующие методические позиции.  

Первый этап. Педагогический работник проводит анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение 

которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета.  
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Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты  учебных  предметов  для  формирования  качества 

универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 

использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», 

«контролировать - значит...» и другие.  

Педагогический работник делает вывод . о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась.  

  

Педагогический работник использует виды деятельности, которые 

в особой мере провоцируют применение универсальных действий: 

поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача 

обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  
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Для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить обучающемуся в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения 

текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем  учебным  предметам,  то  универсальность  учебного 

 действия формируется успешно и быстро.  

  

Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 

уровень - построение способа действий на любом предметном содержании и 

с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: от совместных действий 

с учителем обучающиеся переходят к  

самостоятельным аналитическим оценкам; выполняющий задание 

осваивает два вида контроля - результата и  

процесса деятельности; развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 
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ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок.  

  

Описанная технология обучения в рамках 

совместнораспределительной деятельности развивает способность 

обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях.  

  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций:   

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений);  определение их сходства, тождества, похожести;  

определение индивидуальности, специфических черт объекта.   

  

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается  

новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) 

и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими.  

  

Классификация как УУД включает:  анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации;  сравнение выделенных свойств с 

целью их дифференциации на  

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства;  выделение 

 общих  главных  (существенных)  признаков  всех  

имеющихся объектов;  разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку.   

  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы.  

  

Обобщение как УУД включает следующие операции:   
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сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их  

общих признаков;  анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых  

(инвариантных) существенных признаков (свойств);  игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого  

предмета;  сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного  

признака всех анализируемых предметов.   

  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  

  

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу педагогического работника входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности.  

  

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 

каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности.  
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В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

УУД представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы 

речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий   

на разных этапах обучения в начальной школе обучающихся с ОВЗ  

(НОДА)  

  

Класс  
Личностные  

результаты  

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  
Коммуникативные 

УУД  
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1  

класс  

1 

допол.  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  
«добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа», 

«семья».  
2. Уважать 

свою семью, 

своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  
4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.   
2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной  
деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.   
3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  
4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы  
учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  
3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различное. 4. 

Группировать 

предметы, 

объекты  
на основе 

существенных 

признаков.  
5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

определять 

тему.   

1. Участвовать 

в диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях.  
2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.   
2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  
здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  
3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать 

в парной работе.   
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2 

класс  
1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   
«добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,  
«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  
2. Уважение 

к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.   
4. Оценивать   

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  
2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности.  
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  4. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего 

«незнания».  2. 

Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  
3. Сравнивать  и 

группировать  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях.   
3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать  
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 жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

  

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  
5. Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем.  
6. Использовать 

в работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы  

(циркуль).   
6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  
7. Оценивать 

выполнение  
своего задания по 

следующим критериям: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.   

  

  

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.   

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план.  
5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.   
6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике.  
7. Наблюдать и 

делать самостоятельные   

простые выводы  

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы  
(задачи).  

  

3 

класс  
1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:   
«добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,  
«семья», «мир», 

«настоящий 

друг»,  
«справедливость»,  
«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 2. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  
2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою  
работу по изучению 

незнакомого материала.    
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 
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Уважение к  ситуаций.   
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных  
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 своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  
3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать свою 

учебу.  
4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  
  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  4. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  
5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе  
сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.   
6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.   
7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.   
8. Оценивать 

выполнение задания 

по  заранее известным 

критериям.  

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 3. 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 4. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  
5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.   

книг, понимать 

прочитанное.  4. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы  

(задачи).  
5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  6. 

Критично 

относиться к 

своему мнению.  
7. Понимать 

точку зрения 

другого.  

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.   

  

4 

класс  
1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   
«добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание:  
определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 
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«природа»,  основе изучения 

данного раздела; 

определять круг  

мысли в устной и  
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 «семья», «мир», 

«настоящий 

друг»,  
«справедливость»,  
«желание 

понимать друг 

друга», «понимать  
позицию другого»,  
«народ»,  
«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение  

к своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  
3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  
4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

  

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  
2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.   
3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.   

своего незнания; 

планировать свою  
работу по изучению 

незнакомого 

материала.    
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков.  
3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).   
4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   
5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей,  

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.   
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  4. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  
(задачи).  
5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.    
6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  
7. Понимать 

точку зрения 

другого.   

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 
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решений.  
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   сообщений.  
6. Составлять 

сложный план 

текста.  
7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде.  

 

  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с НОДА, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности.  

  

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное 

чтение", "Английский язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, 

природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология 

(труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах.  

  

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД.  

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования  УУД.  

  

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление 

причинноследственных связей); развитие знаково-символических действий - 

замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

  

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных 
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особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого 

обучающегося с НОДА.  

  

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и 

алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и 

результата действия; использование знаково-символических средств 

моделирования математической ситуации; формирование общего приема 

решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося 

с  НОДА.  

  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 

соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 

взаимодействием.  

  

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

УУД в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов   

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

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

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов УМК, используемого при реализации АООП 

НОО НОДА, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

универсальных учебных умений:  
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• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить 

свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Смысловые 

акценты УУД  

Русский 

язык  

Литературн 

ое чтение  
Математика  

Окружающ 
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жизненное 
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нравственно 

-этическая 

ориентация  
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образование  
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-этическая 
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регулятивные  

целеполагание, планирование, прогнозирование,  

контроль, коррекция, оценка,      алгоритмизация действий  

(Математика, Русский язык, Окружающий мир,  

Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные  

моделирован 

ие (перевод  

устной речи  

в  

письменную)  
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осознанные 

устные и 
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я  
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ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  

широкий 

спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, 

причинноследственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 
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практические действия  

коммуникативн 

ые  

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.    

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий:  

• коммуникативные  –  обеспечивающие  социальную 

компетентность;  

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы;  

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД 

каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах изучения темы.   

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в 

требованиях к результатам освоения учебной программы по 
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каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса 

осуществляется с помощью Портфолио,  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

УУД.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого 

класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения.  

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК ОК ОВЗ НОДА. В 

соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Гимназия  России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:   

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.   

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Гимназия  России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи.   

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства.  
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Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность.  

В курсе «Русский язык» Рамзаевой представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через 

тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях,  природных  и  культурно-исторических 

особенностях.  

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
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национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.   

Начиная со 3 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Гимназия  России» направлены на достижение 

следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:   
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках 

русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.   

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая установка – 

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

поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Гимназии  

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» Рамзаевой одним из приёмов решения 

учебных проблем является языковой эксперимент.. Проводя исследование, 

дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
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убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

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

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Гимназия  России».   

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих:  

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др., записанных по определённому правилу;   

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 

признаку;   

• провести логические рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Гимназия  России»  
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Гимназия  России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:   

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для 

развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.   

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, 

предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными 

(надёжными) и объективными, они должны быть:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД;  

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»;  

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 

общий подход к решению, выбор необходимой стратегии;  

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования  

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности – ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться;  

• четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени;  

• целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, 

логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

  

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию  

Цель: обеспечить соблюдение принципов преемственности между 

дошкольным и начальным образованием и воспитанием через координацию 

деятельности педагогических коллективов Гимназии  и детского сада по 

подготовке детей к обучению в первом классе. Задачи:  

1. Создание системы работы по формированию единого образовательного 

пространства, осуществляющего преемственность дошкольного и 

начального общего образования, единых требований детского сада и 

Гимназии  к уровню функциональной готовности детей к школьному 

обучению.  

2. Усовершенствовать формы взаимодействия с родительской 

общественностью по подготовке детей к обучению в школе.  

3. Отказаться от понимания подготовки детей к школе, как 

узкопредметной и обратить особое внимание на развитие тех качеств 

личности, тех особенностей психических процессов и тех видов 

деятельности, которые определяют  

становление устойчивых познавательных интересов детей и успешное  

обучение их в школе.  
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Критерии оценки сформированности УУД у обучающихся первых 

классов  

УУД  У обучающихся будут сформированы  Обучающийся  

получит 

возможность 

 для 

формирования  
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Лично 

стные  

УУД  

представление о нашей стране, её  

символике, родном городе и области, 

их  основных 

достопримечательностях;  

- представления о правах и  

обязанностях ребенка, правах и 

обязанностях учащегося;  

- чувство гордости за свою страну, 

уважение к её истории и 

культуре;  

- любовь к природе, семье,  

 доброжелательное  отношение  к  

окружающим;  

- принятие позиции учащегося,  

положительное  отношение  к 

школьным занятиям;  

- умение выполнять обязанности 

дежурного по классу;  

- интерес к новому в содержании 

школьных занятий;  

- стремление к получению новых  

знаний,  стремление  к 

совершенствованию своих умений на 

высоком уровне;  

- активность  в  совместной 

учебной деятельности;  

- умение подчинять свои желания 

сознательно поставленным 

целям;  

- положительное отношение к 

школьной дисциплине.  

- Опыта 

участия  в 

мероприятиях 

класса и Гимназии 

;  

- Внутренней 

позиции 

обучающегося  

на  уровне 

положительного  

 отношения  к  

образовательному 

учреждению, 

понимания 

необходимости  

учения,  

 выраженного  в  

преобладании  

учебно  – 

познавательных  

мотивов  и 

предпочтении 

социального  

способа  оценки 

знаний;  

- Познаватель 

ной и социальной 

мотивации 

учения;  

- Навыков 

групповой  и 

парной 

работы;  

- Умений  

анализировать 

результаты 

деятельности, 
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определять 

учебную задачу.  
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Регуля 

тивны 

е  

- Умение принимать и удерживать 

практическую учебную  

-Самостоятельно 

формулировать 

учебную задачу;  

 

УД  задачу,  

сформулированную  в 

 совместной деятельности;  

- Умение анализировать степень 

выполнения учебной задачи;  

- Умение определять границы 

умения и неумения;  

- Умение оценивать свою работу 

по заданным критериям;  

- Умение  работать  по 

инструкции;  

- Умение исправлять ошибки в 

чужой работе, а затем в своей, сверяя 

с образцом  

- Определять 

границы знания и 

незнания;  

- Составлять 

инструкцию  по 

изученному 

способу действий;  

- Самостоятел 

ьно находить 

ошибки в своей 

работе.  

Познав 

а  

тельн 

ые УД  

  

  

  

  

  

Умение принимать и удерживать 

готовую учебную задачу;  

- Умение выполнять отдельные 

операции учебной задачи;  

- Умение осмысленно читать и  

анализировать  прочитанное, 

ориентироваться в тексте.  

- Умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме;  

Самостоятельно 

формулировать 

учебную задачу;  

Создавать алгори 

действий 

совместной 

деятельности; 

Находить 

информацию 

тексте;  

Работать 

справочными 

материалами;  

тм 

в  

в 

со  
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- Умение  действовать  по 

готовому алгоритму;  

- Умение сравнивать объекты по 

критериям, выделять 

существенные и  

несущественные  признаки, 

устанавливать  причинно  – 

следственные связи между  

явлениями,  классифицировать 

объекты;  

Умение выдвигать гипотезы и их  

обосновывать;  

Умение читать, понимать, 

воспроизводить знаковую модель;  

Составлять  и 

оценивать 

знаковую  

модель;  

Сравнивать разные 

точки зрения.  

 Умение замечать проблему, 

формулировать её в совместной  

деятельности  
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Комму 

ни 

кативн 

ые УД  

Умение понимать и принимать 

различные позиции точки зрения на 

какой  –  либо  предмет 

 вопрос, ориентироваться на 

позиции других людей, отличать от 

собственной.  

Умение слушать и слышать учителя и 

другого  ученика,  понимать 

инструкцию;  

Умение взаимодействовать под 

руководством учителя, участвовать в 

коллективном создании замысла;  

Умение договариваться, находить 

общее решение по поводу данной 

операции;  

Умение  строить  понятные 

собеседнику высказывания, учитывая 

его позицию.  

Умения 

распределять  

обязанности  в 

группе;  

Умения различать и 

координировать 

различные точки  

зрения;  

Высказывать свою 

точку зрения.  

В целях обеспечения преемственности в сентябре проводится стартовая 

диагностика на этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. 

Данная диагностика предназначена для комплексной оценки состояния 

развития ребенка дошкольного возраста в рамках подготовки к школьному 

обучению. Исследование проводится в начале учебного года 

педагогомпсихологом или учителем начальных классов.  

Преемственность начальной образовательной ступени и основной 

Гимназии  обеспечивается формированием у младших школьников 

комплекса универсальных учебных действий как основы успешного освоения 

содержания программы в последующем образовательном звене.  

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных  действий при переходе от начального к основному 

общему образованию  

Цель: обеспечить успешную адаптацию школьников при переходе со 

ступени начального общего образования на основную.  

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного 

бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5классах 

следующие:  

- Выявление тех изменений в жизни ребенка, которые необходимо 

смягчить, сделать более плавными для обеспечения переходного 

периода как здоровьесберегающего.  
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- Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, проведение анализа 

сформированных умений и определениенеобходимых путей коррекции.  

Направления 

работы  

Формы  Мероприятия  и  

сроки  

Результаты  

Анализ 

адаптации 

пятиклассник 

ов  

Класснообобщающи 

й контроль 5х 

классов  

I четверть:  

1. Анализ 

посещенных 

уроков и 

занятий.  

2. Проведение 

 и анализ 

четвертных 

контрольных 

работ.  

3. Изучение 

школьной 

документации.  

4. Анкетирование.  

Разработка  

методических  

рекомендаций  по  

вопросам 

преемственн

ос 

ти  начальной  и 

основной 

Гимназии .  

Для решения поставленных общих задач в основной школе 

администрация, педагоги в образовательном процессе должны реализовать 

ряд важных условий:  

- Создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои  

взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности,  

готовности к учебному общению.  

- Обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм  

учебной работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на 

самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации.  

Развивать групповые формы организации урока. Увеличивать степень 

ответственности  

каждого члена группы за общий результат.  

- Развивать рефлексивные умения учащихся – умения смотреть на себя 

«со стороны», «чужими глазами»; совершенствовать навыки 

самоконтроля и  

самооценки, постепенного приближения к объективной, адекватной  
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самооценке. Использовать метод совместных (учитель–ученик; ученик– 

другие ученики) оценок собственных достижений школьника, возможностей 

и перспектив его развития.  

- Предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и 

источников информации, обучать умению работать с ними, 

использовать их для решения самостоятельно поставленных, 

личностно-значимых учебных задач.  

При переходе обучающихся начальной Гимназии  на следующую 

ступень общего образования в конце учебного года проводится диагностика 

сформированности универсальных учебных действий выпускников.  

  

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, 

результаты их развития и значение для обучения.   

  

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе и основной школе»  

УУД  

Результаты развития  

УУД  

(начальная Гимназия 

)  

Значение для 

обучения  

(основная 

Гимназия )  

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение 

Регулятивные действия  

Адекватная  школьная  

мотивация  

Мотивация достижения 

Развитие основ 

гражданской идентичности  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся 

границ  

«знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность 

в форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением  
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функциональноструктурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения  

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. 

Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию  

Коммуникативные,  Внутренний план действия  Способность  

регулятивные действия   действовать  «в  уме».  

Отрыв слова от 

предмета, 

достижение нового 

уровня  

обобщения  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и  

оснований действий  

Осознанность и 

критичность учебных  

действий  

  

В целях обеспечения преемственности на этапе перехода от дошкольного к 

школьному этапу обучения и при переходе на вторую ступень образования 

во второй четверти 1 класса (ноябрь) и во второй четверти 4 класса учителем 

диагностика адаптации обучающихся к школе по методике Венгера. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

осуществляется через комплексные контрольные работы, листы достижений, 

результаты внеурочной деятельности и фиксируется в дневнике наблюдений.  

  

Диагностика личностных УУД  

  

  

Параметры  Методики  

Мотивация  М.Р. Гинзбург «Изучение учебной 

мотивации» Н.Г. Лусканова «Анкета для 

изучения школьной мотивации» (по выбору)  

Самооценка  Методика диагностики  самооценки 

  «Лесенка»  

Дембо-Рубинштейн  
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Нравственноэтическое 

оценивание  

По Э. Туриелю. Методика «Ситуации», 

Анкета «Оцени поступок» (по выбору)  

  Диагностика метапредметных УУД  

Параметры  Методики  

Учебно - познавательный интерес  

Целеполагание/принятие задачи  

Учебные действия  

Действия контроля (контроля 

и коррекции) Действия оценки  

Г.В. Репкина «Методика оценки 

уровня сформированности 

компонентов учебной 

деятельности»  

Коммуникативные навыки  Г.А. Цукерман «Методика 

отслеживания уровня 

коммуникативных навыков у 

учащихся»  

 (экспертная оценка)  

  

Планируемые результаты в освоении школьниками  

универсальных учебных действий по завершении начального обучения  

Развитие личности. В сфере личностных результатов у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Исследовательская культура. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач.  
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Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает:  

• важность формирования  универсальных учебных действий 

школьников;  

• сущность и виды универсальных учебных действий;   

• педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД;  

• использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;   

• привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД.  

  

Программа коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с НОДА. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА ребенка-инвалида.  
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Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы:  

  

определение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;  

  

повышение возможностей обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;  

  

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

  

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических и психологических средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-педагогической коррекции;  

  

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с НОДА 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание:  

1. Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с НОДА.  

2. Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение 

особых образовательных потребностей, их интеграцию и (или) инклюзию в 

образовательной организации и освоение АООП НОО. Программа 

коррекционной работы обеспечивает:  
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

  

создание адекватных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА;  

  

осуществление индивидуально-ориентированного 

психологопедагогического сопровождения обучающихся с НОДА с учетом 

их особых образовательных потребностей;  

  

оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП НОО;  

  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях. Программа коррекционной работы 

содержит:  

  

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, и освоение ими АООП НОО;  

  

систему комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 

АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;  

  

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников, специалистов в области 

коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

  

планируемые результаты коррекционной работы.  

Принципы коррекционной работы:  
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1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений.  

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы.  

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.  

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в 

общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса:  

  

через содержание и организацию образовательного процесса  

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении);  
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в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой);  

  

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи;   

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание:  

  

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с НОДА и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи; Проведение 

диагностической работы предполагает осуществление:  

  

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося;  

  

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО;  
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анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

  

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с НОДА;  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

  

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками);  

  

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  

  

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие;  

  

разработка оптимальных для развития обучающихся с НОДА групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся;  

  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения;  

  

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

  

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НОДА и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации;  

Консультативная работа включает:  
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психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся;  

  

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания 

возможной помощи обучающемуся в освоении АООП НОО.  

  

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с НОДА, со всеми участниками образовательных 

отношений - обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа включает:  

  

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей обучающихся с НОДА;  

  

оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

  

психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности;  

  

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности.  

  

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с НОДА на основе 

психологопедагогической характеристики, составленной по результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей 

в овладении содержанием начального общего образования, особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, 

взрослыми.  
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Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей и на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).  

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с НОДА.  

  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО.  

  

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения АООП НОО являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма;  

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими;  

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

 развитие зрительно-моторной координации;   

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.  

 формирование социальных компетенций  

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА программа коррекционной работы расширяется за 

счет включения индивидуально-ориентированного 

коррекционнопсихологического воздействия.  
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Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с НОДА и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

нарушений психофизического развития обучающихся с НОДА и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА 

содержания АООП НОО педагогические работники, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями 

и обучающимися Гимназии  (класса) обучающийся с НОДА направляется на 

ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются:  

  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля;  

  

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА 

осуществляют специалисты:, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учительдефектолог, тьютор, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах 

психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 
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других).  Программа коррекционной работы может предусматривать 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с НОДА. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с НОДА и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

 Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий обучающихся с НОДА, осваивающих вариант 6.1 

АООП НОО:  

1) медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 2) 

психологическая коррекция познавательных процессов;  

3) психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

4) психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

5) коррекция нарушений речи;  

6) коррекция нарушений чтения и письма.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА.  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности  

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

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

развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем 

сложнее нарушение развития, тем более необходимы данные 

коррекционноразвивающие занятия.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогическим работником, педагогом-психологом, 

учителемдефектологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей 

обучающегося принимаются во внимание следующие показатели: 
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психофизическое состояние и развитие, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой.  

  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные 

и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:   

  

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося;  

  

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами;  

  

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению;  

  

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы.  

 Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.  

  

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 

введение коррекционно-развивающих занятий "Основы коммуникации".  

  

С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть 

введены коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной 

деятельности", обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений 

мелкой моторики.  
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У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония 

в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших 

(и даже высоких) показателях усвоения одних учебных предметов они могут 

испытывать значительные затруднения при обучении другим предметам. Это 

связано и с направленностью личности обучающегося, но чаще - со 

спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением ЦНС. 

Для данной категории обучающихся характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с сенсорными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами). В связи с этим возможно введение 

коррекционного курса "Коррекция аналитико-синтетической деятельности" с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии 

с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более 

эффективного обучения.  

  

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся 

реализуются в соответствии с медицинским рекомендациями учителями 

адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные 

занятия по адаптивной физической культуры и ЛФК обеспечивают 

коррекцию с учетом индивидуальных двигательных особенностей 

обучающихся.  

Коррекционно-развивающая  область  и  основные  задачи 

реализации содержания  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных курсов.  

Коррекционный курс "Речевая практика" или другой предмет из 

компонента Организации.  

Основные задачи реализации содержания:   

 Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной).   

 Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать 

на них.   

 Формирование умения составлять рассказ.   

 Развитие связной речи.   

 Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя 

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

просодики. Формирование синхронности речевого дыхания, 

голосообразования и артикуляции.  

 Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.  

  

Коррекционный курс "Основы коммуникации" или другой предмет из 

компонента Организации.  

Основные задачи реализации содержания:   

 Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками.   

 Тренировка различных коммуникативных умений.  

  

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности".  

Основные задачи реализации содержания:  

 Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов 

деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности.   

Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия.  Развитие 

познавательных способностей.  

  

Коррекционный курс "Двигательная коррекция".  

Основные задачи реализации содержания:  

 Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в 

зависимости от тяжести поражения ОДА.   

Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений.  

Развитие двигательной активности.  

  

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)". Логопедические занятия.  

  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи.  

  

Основными направлениями логопедической работы является:  
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диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение);  

  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 

и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта);  

  

коррекция нарушений чтения и письма;  

  

расширение представлений об окружающей действительности;  

  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов).  

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия.  

  

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

  

Основные направления работы:  

  

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация психо-эмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 
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развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности);  

  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции  

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях);  

  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

Коррекционный курс "Ритмика".  

  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с НОДА в процессе восприятия музыки.  

  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, 

музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоциональноволевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии).  

  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА.  
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Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии).  

  

  

Рабочая программа воспитания.   

раздел 1. Целевой  

  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ гимназии №7, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в МБОУ гимназии №7соответствии с 

законодательством  

Российской Федерации, локальными актами Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МБОУ гимназии №7 определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.   

Воспитательная деятельность в МБОУ гимназии №7 планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в  

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
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культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами  

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МБОУ гимназии №7: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ гимназии №7: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом.  

Воспитательная деятельность в МБОУ гимназии №7 планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

  

1.2 Направления воспитания   
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  

МБОУ гимназии №7по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской  

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры  

(ведется совместная работа с территориальной избирательной комиссией г.  

Хабаровска);  патриотическое воспитание — воспитание любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

  духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на  

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа  

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся,  

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры,  

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

  ценности научного познания — воспитание стремления к познанию  
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себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания   

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий 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, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса МБОУ гимназии №7, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом 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 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.  
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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 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.    

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 

деятельности.  

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, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке.  
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Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

В комплекс общеобразовательного сооружения входят:  

- непосредственно здание  МБОУ гимназии №7 спортивный блок, 

блок столовой на 200 посадочных мест, актовым залом на 140 мест и 

библиотечный центром.  

- ограждение территории с установленной системой удалённого 

доступа.  

На территории, прилегающей к МБОУ гимназии №7, размещены 

футбольное поле с искусственным травяным покрытием, беговые дорожки, 

гимнастические площадки для  сдачи норм ГТО.  

В настоящее время в МБОУ гимназии №7 обучаются 1241 чел., 

сформировано 40 классов, в том числе 17 – начальная школа и 23 – среднее 

и старшее звено.  

Общее количество учебных кабинетов и помещений, предназначенных 

для фронтальных, индивидуальных и групповых занятий по проекту – 53 

единицы. 2 кабинета информатики.  

Кроме того, имеются специализированные учебные кабинеты физики, химии, 

оснащенные мини-экспресс лабораториями и системой подвесных 

коммуникаций (электричество 220V и 42V, сеть), биологии, ОБЖ ,2кабинета 

технологии: для девочек – кулинария и швейное дело.  

Во всех учебных кабинетах установлено интерактивное оборудование 

(интерактивные ультракороткофокусные проекторы), автоматизированные 

рабочие места для педагогов, в которые входит компьютер,  

многофункциональные устройства,звукоусиливающие колонки.  

В МБОУ ГИМНАЗИИ №7 имеется 2 спортивных зала,  1 малый 

спортивный зал.  

В соответствии с современными требованиями школьная библиотека 

МБОУ ГИМНАЗИИ №7представляет из себя информационно-ресурсный 

центр с читальным залом на 20 посадочных места с читательскими и 

библиотечными столами, офисной техникой с возможностью использовать 
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стационарные персональные компьютеры свободного доступа для работы в 

локальном и внешних библиотечных каталогах, доступа к ресурсам 

электронных библиотек через web-интерфейс.   

В целях информационного обеспечения обучающихся и их родителей в 

МБОУ ГИМНАЗИИ №7 установлены информационные киоски, для 

размещения информации об образовательном учреждении, режиме работы, 

педагогическим составе, расписании занятий, внеурочных занятий, 

факультативов, кружков и секций.  

В учреждении имеются 2 мобильных класса (по 15 ноутбуков),  3 

мобильных интерактивных комплектов (интерактивная доска, проектор), 

установлена IP-телефония на 100 абонентов с выходом на городскую 

линию, по периметру здания установлены беспроводные точки доступа к 

сети Интернет, видеонаблюдение.  

Миссия МБОУ ГИМНАЗИИ №7- стать стартовой площадкой, где 

культивируются и создаются возможности для развития и проявления черт 

зрелой, т.е. ответственной, самостоятельной, осознанно 

самоопределяющейся личности обучающегося.  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в МБОУ ГИМНАЗИИ 

№7действуют Совет обучающихся и Управляющий совет (Совет МБОУ 

гимназии№7).  

В рамках воспитательной работы МБОУ гимназии№7 

- реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий, используя методику И.П. Иванова,  

А.Н. Лутошкина и др.;  

- создает условия для реализации творческого потенциала 

классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное 

участие классных сообществ в жизни  МБОУ гимназии№7;  

- вовлекает обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности;  

- использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

- поддерживает ученическое самоуправление в лице Совета 

обучающихся  как на уровне образовательного учреждения, так и на уровне 

классных сообществ;  
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- организует для обучающихся МБОУ ГИМНАЗИИ №7экскурсии, 

экспедиции, походы и реализует их воспитательный потенциал;  

- организует профориентационную работу со школьниками;  

- развивает образовательную среду МБОУ ГИМНАЗИИ №7 и 

реализует ее воспитательные возможности;  

- организует работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей.  

Реализация Программы воспитания в 2022-2023 учебном году 

способствовала привлечению родителей к участию в воспитательных и 

образовательных событиях МБОУ гимназии№7, родители и ученики 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом.  

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению в 

календарный план воспитательных событий мероприятий совместного 

плана, например, проводить осенние и зимние спортивные фестивали в 

рамках подготовки к физкультурному комплексу ГТО, ярмарки творческой 

направленности при участии детей и взрослых, рассмотреть возможность 

создания субботней Гимназии  для родителей по вопросам психологии и 

педагогики воспитания. Предложения родителей рассмотрены и при 

наличии возможностей МБОУ ГИМНАЗИИ №7 будут включены в 

календарь образовательных событий на 2023 - 2024 учебный год и Годовой 

круг праздников и традиций.  

В МБОУ ГИМНАЗИИ №7 проводится систематическая работа с 

обучающимися и родителями (законными представителями) по вопросам 

здорового образа жизни, разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом и потреблением наркотических веществ и других 

ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию 

детей с участием представителей правоохранительных органов.  

Дополнительное образование (на бюджетной и платной основе) ведется 

по программам следующей направленности: естественно-научное; 

техническое; художественное; физкультурно-спортивное.  

Выбор направлений осуществлен на основании запроса обучающихся и 

родителей, возможностей  МБОУ гимназии№7. Итоги опроса обучающихся 

и родителей показали, что естественно-научное направление выбрало 14%, 

техническое — 37%, художественное — 25%, физкультурно-спортивное — 

24%.  

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает, что большая часть опрошенных детей и родителей 
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в целом удовлетворены качеством дополнительного образования в 

образовательном учреждении. Вместе с тем 9% родителей не 

удовлетворены дополнительной образовательной услугой или не приводят 

детей на дополнительные занятия в МБОУ гимназии№7», т.к. нет профиля, 

который бы их устраивал. Задача педагогического коллектива: провести 

мониторинг родительских запросов и провести корректировку программ и 

профиля.   

МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 расположен в микрорайоне «Депо-2» г. 

Хабаровска. Воспитательный процесс объединяет весь коллектив: 

обучающихся, родителей, педагогов. Основной контингент обучающихся 

детей состоит из проживающих в микрорайоне детей. По социальному 

статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, 

полные, неполные; семьи с детьми ОВЗ.   

МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 находится в шаговой доступности от двух 

дошкольных образовательных учреждений и физкультурно-спортивного 

комплекса.  

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, 

в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды МБОУ 

гимназии№7. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, 

способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение.   

Воспитательный процесс МБОУ ГИМНАЗИИ №7опирается на 

традиции интеллектуальных и творческих событий и достижений, традиции 

патриотических практик, через изучение истории г. Хабаровска, истории 

Хабаровского края и России, содействует созданию и сохранению традиций 

военно-спортивного направления и детского общественного объединения.   

  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

  

2.2.1. Инвариантные модули (Федеральный компонент)  

  

2.2.1.1 Модуль «Урочная деятельность»:   

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  
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 включение учителями в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в  

определении воспитательных задач уроков, занятий;   

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;   

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;   

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу МБОУ 

гимназии№7, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;   

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности.  

  

2.2.1.2 Модуль «Внеурочная деятельность»:   

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности;  
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 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению;  

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности;  

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров;  

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

  

2.2.1.3 Модуль «Классное руководство»:  

 планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной тематической направленности;  

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;   

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;   

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в МБОУ гимназии№7;   

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;   

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 
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коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения;  

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса;  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;   

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и  МБОУ гимназии№7;  

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п.  

  

2.2.1.4 Модуль «Основные школьные дела» (или «Годовой круг 

праздников и традиций»:  

 общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы;  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым 

событиям в России, мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 
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символизирующие приобретение новых социальных статусов в МБОУ 

гимназии№7, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни МБОУ гимназии№7, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

МБОУ гимназии№7, своей местности;   

 социальные  проекты  в  МБОУ гимназии№7

 совместно  

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

 проводимые для жителей своего микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей  

микрорайона;  

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

  

2.2.1.5 Модуль «Внешкольные мероприятия»:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами МБОУ гимназии№7;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в МБОУ 

ГИМНАЗИИ №7 учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в 
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том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;   

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

  

2.2.1.6 Модуль «Организация предметно-пространственной среды»:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, атриума, при входе в 

МБОУ ГИМНАЗИИ №7г осударственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды  

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

 организацию  и  проведение  церемоний  поднятия 

 (спуска) государственного флага Российской Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов  

России;  
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 организацию и поддержание в МБОУ ГИМНАЗИИ №7 звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;   

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

МБОУ ГИМНАЗИИ №7или на прилегающей территории для 

общественногражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;   

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, атриум, радиорубка), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданскопатриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.;  

 брендирование  МБОУ гимназии№7: разработку и популяризацию 

символики МБОУ ГИМНАЗИИ №7 (эмблема, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях,  

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в МБОУ гимназии№7, доступных и безопасных рекреационных 

зон,  

озеленение территории при  МБОУ гимназии№7;  

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;   

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе 

с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории;   
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 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);   

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

2.2.1.7  Модуль  «Взаимодействие  с  родителями 

 (законными представителями)»:  

 создание и деятельность в МБОУ гимназии№7, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете МБОУ 

гимназии№7;  

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;  

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

 работу семейных клубов, родительских гостиных, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания;  

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;    

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная  

деятельность;    

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о 
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психологопедагогическом консилиуме в МБОУ ГИМНАЗИИ №7в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий;  

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями.  

  

2.2.1.8 Модуль «Самоуправление»:  

 организацию и деятельность органов ученического 

самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных обучающимися;  

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления  МБОУ гимназии№7;   

 защиту органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся;  

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в МБОУ гимназии№7.   

  

2.2.1.9 Модуль «Профилактика и безопасность»:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по 

созданию в МБОУ ГИМНАЗИИ №7эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям  

(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);   

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия;  
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 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в МБОУ ГИМНАЗИИ №7и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской  

обороне и т. д.);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — 

познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиознодуховной, благотворительной, художественной и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);   

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.).  

  

2.2.1.10 Модуль «Социальное партнёрство»:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

 участие  представителей  организаций-партнёров  в 

 проведении отдельных  уроков,  внеурочных  занятий, 

 внешкольных  мероприятий  



346  

  

 

соответствующей тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни МБОУ гимназии№7, 

муниципального образования, региона, страны;   

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

  

2.2.1.11 Модуль «Профориентация»:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, 

квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования;  

 организацию на базе детского лагеря при МБОУ ГИМНАЗИИ 

№7профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки;  

 совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернетресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  
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 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.   

  

2.2.2 Вариативные модули (школьный компонент)  

  

2.2.2.1 Модуль «Детские общественные объединения»:  

  

Действующее на базе МБОУ ГИМНАЗИИ №7 детское общественное  

объединение «Демиург» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе МБОУ гимназии№7. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своему учреждению, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей  
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к учреждению территории (уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.;  

- рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.);  

 Дальнейшая поддержка школьного детского общественного 

объединения «Демиург» поддерживает и развивает в детском объединении 

его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики и формы 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения).  

 Целью детского общественного объединения «Демиург» является 

совместное решение различных социальных проблем. Участниками 

объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Участие членов 

детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся.  

 Деятельность объединения осуществляется как в МБОУ гимназии№7, 

так и за его пределами в содружестве с сотрудниками МБОУ ГИМНАЗИИ 

№7 и родителями. Объединение разрабатывает свою символику. 

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своему учреждению, 

обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в 

детском общественном объединении «Демиург» способствует воспитанию у 

обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию 

участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 

организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять 

обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат.  

  

2.2.2.2. Модуль «Школьное медиа»   
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 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных видов и форм деятельности:  

- школьная газета: организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; для 

старшеклассников на страницах, размещаются материалы о вузах, колледжах 

и востребованных рабочих вакансиях.  Выпуски газет к различным 

праздничным и юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным 

неделям;  

- видео и фото студия: создание фотомонтажей, фоторепортажей, 

видеоклипов о наиболее интересных моментов МБОУ гимназии№7, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

- участие школьников во всероссийских конкурсах школьных 

медиа;    

- социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт МБОУ гимназии№7, группы 

«ВКонтаке», «Telegram» с целью освещения деятельности МБОУ 

гимназии№7 в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к учреждению, информационного продвижения ценностей 

МБОУ ГИМНАЗИИ №7 и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для МБОУ  ГИМНАЗИИ №7 вопросы, создание интернет опросов 

и обсуждений в онлайн режиме.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3.1 Кадровое обеспечение  

Директор   

Отвечает за разработку стратегии воспитательного 

процесса, включая деятельность ученического 

самоуправления. Кроме того, директор регулирует 

процессы создания правовой базы и 

материальнотехнического обеспечения развития 

воспитательной  
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 системы,  функционирования  ученического 

самоуправления.   

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе   

Принимает активное участие в разработке концепции и 

программы воспитания, развития ученического 

самоуправления, занимается вопросами методического 

обеспечения и обучения актива школьников. 

Сотрудничество с классными руководителями, 

выбирая вместе с ними подходящий вариант 

самоуправления в каждом классе, его соответствие 

общешкольной модели. Кроме того, в его компетенцию 

входит консультирование органов ученического 

самоуправления по всему кругу вопросов.  

Советник по 

воспитанию   

 Занимается практическими вопросами, поддерживая 

органы ученического самоуправления как на уровне 

МБОУ гимназии№7, так и на уровне первичных 

коллективов. В его функционал входит 

координирование деятельности ученического 

самоуправления.   

Педагог-психолог   Благодаря своим профессиональным знаниям, помогает 

выявить лидерские, организаторские способности 

детей, организовать постоянно действующую систему 

психологической поддержки активистов 

самоуправления; консультирует классных 

руководителей, педагогов и администрацию по 

различным проблемам, возникающим в процессе 

организации ученического самоуправления.  

Классный 

руководитель   

Изучает интересы обучающихся, выстраивает путь 

индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те 

проблемы, которые возникают в коллективе класса, 

оказывает поддержку своим коллегам в реализации 

принципов самоуправления в различных сферах 

школьной жизни (организация досуга, спорт, СМИ и 

т.д.).   
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Учитель предметник   

Вносит свой вклад в развитие ученического 

самоуправления, консультируя школьников по 

профилю своего предмета, например, во время 

подготовки очередного мероприятия, проводимого 

силами Актива учащихся (викторина, олимпиада, 

конкурс и т.д.), при подготовке нормативных актов. 

Учителя обществознания, истории и права имеют  

 возможность проработать вопрос о включении 

проблем, связанных с самоуправлением в учебные 

курсы. Кроме того, учитель имеет возможность 

непосредственно включиться в самоуправление в 

качестве участника.   

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках модулей Программы воспитания  МБОУ гимназии№7.   

  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и 

принятие нормативных документов, включающих вопросы духовно-

нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о 

сотрудничестве органов образования, здравоохранения, культуры, 

социальной помощи и т.п.   

 Подготовка приказов и локальных актов МБОУ ГИМНАЗИИ №7 по 

внедрению рабочей программы воспитания в образовательный процесс.   

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видео уроков и видео мероприятий по 

учебно-воспитательной работе.   

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2026 г. с 

приложением плана воспитательной работы Гимназии  на три уровня 

образования НОО, ООО, СОО.  

 Обновление содержания рабочих программ воспитания классов 

классными руководителями.  

 Подготовка/корректировка рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, кружков и секций.  

 Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы 

воспитания.  
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

В настоящее время в МБОУ ГИМНАЗИИ №7 получают образование 

менее 2% детей с ОВЗ и детей инвалидов на всех уровнях образования. Дети 

ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, в 

МБОУ ГИМНАЗИИ №7создана благоприятная доброжелательная среда. Эти 

дети находятся под пристальным контролем классных руководителей и 

социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в 

различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, Гимназии , событиях группы. Таким 

образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в 

школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ;  

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности.  

  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
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деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности 

в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т.п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную 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 обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
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участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо.   

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.   

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности.  

  

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 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 МБОУ гимназии№7, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;    

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
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адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 

котором общеобразовательная 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.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов 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 педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
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руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством:  

 реализации 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;  деятельности по 

профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 деятельности по развитию детских общественных объединений;  

 организуемой деятельности по развитию школьных медиаю  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.  

  

Ожидаемые конечные результаты  

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного 

образовательного учреждения, обеспечивающего становление личности 

выпускника, способной при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, 

форм организации воспитательной системы Гимназии  посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного 

образования.  

2. Создание бренд – кода МБОУ гимназии№7.  

3. Введение в практику новых форм и методов духовно-

нравственного воспитания.  

4. Совершенствование системы социально–педагогической 

поддержки, обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального 

поведения через внедрение современных воспитательных технологий, 
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применение эффективных механизмов социализации, формирования 

здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов 

воспитания.  

5. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

культуры.  

  

Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП НОО обучающихся с НОДА. Программа внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной 

деятельности.  

  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

НОДА. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с НОДА, организации их свободного времени.  

Основная цель: внеурочная деятельность ориентирована на создание 

условий для:  

- творческой самореализации обучающихся с НОДА в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности;   

- позитивного отношения к окружающей действительности;   

- социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 
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ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются  

- создание условий для достижения обучающегося необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей,   

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого  

обучающегося с НОДА,   

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,  

личностного     развития     обучающихся     с     НОДА     с     учетом     их 

возрастных     и индивидуальных особенностей;  

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;  

- развитие  возможных  избирательных  способностей  и 

 интересов  

обучающегося в разных видах деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения  

правильно оценивать окружающее и самих себя,  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с 

 педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.  

  

Принципами организации внеурочной деятельности являются:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы образовательной 

организации; - свободный выбор на основе личных интересов и 

склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности, организации свободного времени обучающихся. Ориентиры 

в организации внеурочной деятельности:  

- запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

- приоритетные направления деятельности Гимназии ;  

- интересы и склонности педагогов;  

- возможности образовательных учреждений дополнительного  

образования;  

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.   

- Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта.  

  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:   

- спортивно-оздоровительное,   

- нравственное,   

- социальное,   

- общекультурное   

Формы  

- индивидуальные и   

- групповые занятия,   

- экскурсии,   
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- кружки,   

- секции,   

- соревнования,   

- общественно полезные практики и т.д.  

  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 

область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и 

психокоррекционными) и ритмикой.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на 

коррекционноразвивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не 

менее 1680 часов.  

Коррекционно-развивающая область  

Направления/классы  1класс  1доп. 

класс  

2класс  3 

класс 

 4 

класс 

 Всего  

Коррекционноразвивающая 

область  

7  7  7  7  7  35  

Обязательные 

коррекционноразвивающие 

занятия  

3  3  3  3  3  18  

Психокоррекционные  1  1  1  1  1  5  

 

Внеурочная деятельность организуется в Гимназии во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

  

Другие направления внеурочной деятельности  

  1 

класс  

1 

доп.  

2 класс  3 класс  4 класс  Всего  

Направления- 

спортивнооздоровительное, 

- нравственное, -  

3  3  3  3  3  15  

 социальное, -  Нравственное направление  

Ритмика   1   1   1   1   1   5   

Логопедические  занятия   2   2   2   2   2   10   
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Целесообразность названного направления заключается в 

обеспечении  духовно-нравственного  развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества.  

Основными задачами являются:  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности.  

По  итогам  работы  в  данном  направлении проводятся  конкурсы,  

их  авторская  демонстрация,  защита  проектов, показательные 

выступления.  

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся уровня начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения Программы начального общего 

образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; - развитие 
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потребности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др.  

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитии художественно-эстетического вкуса, обшей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры.  

Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; становление активной жизненной 

позиции; воспитание основ эстетической, физической и экологической 

культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

конкурсы, выставки поделок  

Программа внеурочной  деятельности создаёт  условия  для  

повышения  качества  образования,  обеспечивает  развитие личности 

обучающихся, их творческих способностей и задатков.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся может 

использоваться возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул  для продолжения  внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования обучающихся.  

  

IV.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2)  

  

Федеральный учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2).  
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Федеральный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём 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.  

Федеральный учебный план является основой для разработки учебного 

плана(ов), в т.ч. индивидуальных учебных планов Гимназии  на учебный год 

или другой период. Учебный план являтся механизмом для реализации 

АООП НОО.  

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации.  

Федеральный учебный план должен соответствовать законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП 

НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 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.  

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обучающихся 

с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения.  

  

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности 

по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии).  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся, а также их индивидуальных потребностей.  

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся.  

  

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в 

неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований).  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционноразвивающая область.  

  

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 

коррекционной работы и следующие 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-развивающая область реализуется через систему 

фронтальных, групповых и индивидуальных занятий.  

  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 

способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения 

курсов коррекционно-развивающей области.  

  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные 

и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.  

  

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся.  

  

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, 

занятий по ЛФК - до 45 минут.  

  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
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Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.  

  

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, 

учителями адаптивной физической культуры. Ежедневно занятия 

физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В расписании 

дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 

культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а 

также индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности.  

  

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, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на 

коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в 

неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 

Санитарноэпидемиологических 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.  

  

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение 

учебного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическими требованиям.  

  

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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Для начального уровня общего образования обучающихся с НОДА 

представлены два варианта федерального учебного плана:  

  

Федеральный учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант  

6.2).  

Вариант № 1   

Предметные  

области   

Учебные 

предметы   

  

Количество часов в неделю   

Подгото-  
I   II   III   IV   

Всего   

  
Классы   вительный   

          

Обязательная часть    

Русский язык и  

литературное 

чтение   

Русский язык   4   4   4   4   4   20   

Литературное 

чтение   

4   4   4   4   3   19   

Иностранный  

язык   

Иностранный  

язык   

-  -  2   2   2   6   

Математика и 

информатика   

Математика   4   4   4   4   4   20   

Обществознание  

и  

естествознание 

(Окружающий  

мир)  

Окружающий  

мир   

1   1   2   2   2   8   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   
        

1   1   
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Искусство   

  

Музыка   1   1   1   1   1   5   

Изобразительное 

искусство   

1   1   1   1   1   5   

Технология   Технология   1   1   1   1   1   5   

Физическая 

культура   

Адаптивная 

физическая 

культура   

3   3   3   3   3   15   

  

Итого:  19   19   22   22   22   104   

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 

5дневной неделе   

2   2   1   1   1   7   

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5дневной учебной неделе   

21   21   23   23   23   111   

Кол-во учебных недель   33   33   34   34   34   168   

Внеурочная деятельность   10   10   10   10   10   50   

индивидуальные и групповые 

занятия по программе 

коррекционной работы   

5   5   5   5   5   25   

Другие направления внеурочной 

деятельности   

5   5   5   5   5   25   

Всего   31   31   33   33   33   161   

При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 

классы рекомендуется введение дополнительного часа в неделю на изучение 
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предмета "Русский язык" из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Это позволяет учитывать 

трудности в формировании графо-моторных навыков, а также формировать 

альтернативные способы письма в случаях, если формирование 

графомоторных навыков затруднено или невозможно.  

  

В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного 

часа в неделю на изучение предмета "Математика", что позволяет 

корректировать или формировать пространственные, плоскостные 

представления, сформировать элементарные математические представления, 

заложить основы счета.  

  

В предметной области "Физическая культура" в учебном плане должен быть 

предмет "Адаптивная физическая культура". При необходимости можно 

предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут 

обучаться обучающиеся с разной степенью тяжести двигательных 

нарушений. Допустимы замены групповых занятий адаптивной физической 

культурой индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Педагогический работник в таком случае 

может эффективно работать по коррекции двигательных нарушений 

конкретного обучающегося.  

  

Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень 

сформированности двигательных функций. Навыки самообслуживания не 

сформированы или сформированы частично, что существенно затрудняет 

овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи 

с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности. 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант  

6.2).  

Вариант № 2   

Предметные 

области   

  

Учебные 

предметы  Классы   

Количество часов в неделю   

Подгот.  I   II   III   IV   Всего   

Обязательная часть    



369  

  

 

Русский язык и  

литературное 

чтение   

Русский язык   4   4   4   4   4   20   

Литературное 

чтение   

4   4   4   4   3   19   

Иностранный  Иностранный  
    

1   1   1   3   

 

язык   язык         

Математика и 

информатика   

Математика   4   4   4   4   4   20   

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий  

мир)  

Окружающий  

мир   

1   1   2   2   2   8   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   
        

1   1   

Искусство   

  

Музыка   1   1   1   1   1   5   

Изобразительное 

искусство   

1   1   1   1   1   5   

Технология   Технология   1   1   1   1   1   5   

Физическая 

культура   

Адаптивная 

физическая 

культура   

3   3   3   3   3   15   

  

Итого:  19   19   21   21   21   101   
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Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе   

2   2   2   2   2   10   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе   

21   21   23   23   23   111   

Кол-во учебных недель   33   33   34   34   34   168   

Внеурочная деятельность   10   10   10   10   10   50   

индивидуальные и групповые 

занятия по программе 

коррекционной работы   

5   5   5   5   5   25   

другие направления внеурочной 

деятельности   

5   5   5   5   5   25   

Всего   31   31   33   33   33   161   

При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 

класс 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется использовать на изучение 

учебного предмета "Русский язык". Это позволит учитывать трудности в 

формировании графо-моторных навыков, а также формировать 

альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих навыков 

затруднено или невозможно;  

  

С подготовительного по 4 класс 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать на изучение учебного предмета "Математика", что обусловлено 

низким уровнем готовности к школе, выраженными двигательными 

расстройствами, медленным и неустойчивым формированием 

пространственных, плоскостных и первоначальных математических 

представлений, замедленным темпом усвоения учебного материала.  

  

По сравнению с первым вариантом федерального учебного плана ФАОП 

НОО для обучающихся с НОДА, второй вариант учебного плана 
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предполагает возможность введения только 1 часа иностранного языка в 

неделю, так как двигательные нарушения разной степени выраженности, 

дефицит познавательных и социальных способностей у обучающихся с 

НОДА, осложненные речевыми, в том числе дизартрическими нарушениями, 

нарушениями зрения и (или) слуха затрудняют освоение основ иностранного 

языка. Иностранный язык может изучаться в игровой форме, как 

развивающий языковые возможности обучающихся.  

  

Решение об изучении учебного предмета "Иностранный язык" принимается 

образовательной организацией исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. В случае 

исключения данного предмета из учебного плана, освободившийся час может 

быть добавлен на изучение какого-либо предмета из обязательной части 

учебного плана.  

  

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии 

указанного предмета в учебном плане образовательная организация 

предоставляет обучающимся возможность изучать иностранный язык 

факультативно в рамках внеурочной деятельности.  

  

В области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет 

"Адаптивная физическая культура". В случае необходимости целесообразно 

предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут 

обучаться обучающиеся с разной степенью тяжести двигательных 

нарушений. Допустимы замены групповых занятий адаптивной физической 

культурой индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелыми 

двигательными нарушениями.  

  

Обучающиеся с НОДА имеют низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания у них не сформированы 

или сформированы частично, что существенно затрудняет овладение 

графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим 

рекомендуется организация занятий по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности.  

Календарный учебный график.  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям/четвертим. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в 
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субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной 

деятельности.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

недели.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных 

недель (для подготовительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель 

(для подготовительных и 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 24 

классов), 9 учебных недель (для подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 

8 учебных недель (для подготовительных и 1-4 классов).  

Продолжительность каникул составляет:  

  

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов);  

  

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов);  

  

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 

классов);  

  

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов);  

  

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая.  
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Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет:  

  

для обучающихся подготовительных и 1-х классов - не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

  

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

уроков за счет урока физической культуры.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

  

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

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;  

  

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

  

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров).  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут.  

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
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плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года.  

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по четвертим.  

Календарный план воспитательной работы   

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе 

сроков подготовки; ответственных лиц.  

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в Гимназии 

учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных 

курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

образовательной организации, ученического самоуправления, 

взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, 

соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 

педагогапсихолога, социальных педагогов и другая документация, которая 

должна соответствовать содержанию плана.  

План может разрабатываться один для всей Гимназии  или отдельно по 

каждому уровню общего образования.  

Приведена примерная структура календарного плана воспитательной работы  

Гимназии . Возможно построение плана по основным направлениям  

воспитания, по календарным периодам: месяцам, четвертям или в иной 

форме.  

  

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по 

учебной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей 

предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям, форм и видов воспитательной деятельности.  

  

Календарный план воспитательной работы организации на учебный год 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 1-4 КЛАССЫ 

ОСНОВНЫЕ  общешкольные дела 

Дела 
Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 
1.09.2023 

Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия «Школы 

безопасности»(по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан .мы 

помним!» 

1-4 

04.09.2023 
Заместитель директора 

по ВР 

Туристический слет 
1-4 

сентябрь Учитель физкультуры 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии - 

подарок гимназии» 

1-4 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, Соц. 

педагог 

День самоуправления 

1-4 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

концертная программа. 

1-4 

октябрь 
Заместитель директора 

по ВР  
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Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День 

народного единства,День 

словаря, День неизвестного 

солдата, День героев 

отечества, День конституции 

РФ). 

1-4 

ноябрь- 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция по поздравлению «мама 

с Днем матери». 

1-4 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

1-4 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 

январь 

Заместитель директора 

по ВР,классные 

руководители 

Конкурс чтецов 

1-4 

январь 

Заместитель директора 

по ВР, учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

Военно-патриотический 

месячник 

1-4 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР,классные 

руководители 

КТД «Масленица» 

1-4 

март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа, выставка 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

1-4 

март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 

1-4 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

1-4 
апрель классные руководители 
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Мероприятия ко Дню Победы 

1-4 

май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители, 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 
май 

Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 
1-4 

июнь 
Заместитель директора 

по ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов,распределение 

обязанностей. 

2-4 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в школьное 

ученическое самоуправление 

,голосование и т.п. 

2-4 

сентябрь 
Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-4 
В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

2-4 
май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов школьного 

ученического самоуправления 

о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

2-4 

май 
Заместитель директора 

по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 
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Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

Профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

1-4 январь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьмирассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах  

школьной газеты. Ведение 

школьного телеграмм, ВК, газета  

1-4 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 
В течение года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольный конкурс «Самый 

классный класс» 

1-4 
В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Беслан, мы помним» 
1-4 

          сентябрь 
Заместитель директора 

по ВР 

акция «Школьный двор» 
1-4 

октябрь 
Заместитель директора 

по ВР 

Рейд «Внешний вид» 
1-4 

октябрь 
Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 
           февраль 

Заместитель директора 

по ВР 

Весенняя Неделя Добра 
1-4 

апрель 
Заместитель директора 

по ВР 

Участие в проектах и акциях 

«Движение первых» 

1-4 

В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, советник по 

воспитанию 

Экскурсии, походы 
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Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочно

е 

времяпроведени

я 

Ответственные 

Посещение театров  
1-4 

В течение года 
Классные 

руководители 

Экскурсия в музеи города 
1-4 

В течение года 
Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу 
1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на 

представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

1-4 

По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 
1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 
Теплый период 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года 
Заместитель директора 

по ВР 

Оформление классных уголков 
1-4 

В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 
В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

1-4 
Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 
В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 



380  

  

 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«День Знаний», 

«Бессмертный полк», «День 

открытых дверей», и др. 

1-4 

В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 
Октябрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 

1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 
В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 
В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы,экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучениядетей 

1-4 

По плану Совета Председатель Совета 

                                    Классное руководство 

           (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

                                Школьный урок 

                      (согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 

                               Профилактика 

                     (согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога ) 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы.  

  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами образовательной организации.  

  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  
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Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

  

Третье воскресенье октября: День отца; 30 октября: 

День памяти жертв политических репрессий.  

  

Ноябрь: 4 ноября: День народного 

единства.  

  

Декабрь:  

3 декабря: Международный день инвалидов;  

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря: День Александра Невского;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

10 декабря: День прав человека;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 27 

декабря: День спасателя.  

  

Январь:  

1 января: Новый год;  

7 января: Рождество Христово;  

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов);  27 

января: День снятия блокады Ленинграда.   

  

Февраль:  

2 февраля: День воинской славы России;  

8 февраля: День русской науки;  

21 февраля: Международный день родного языка; 23 

февраля: День защитника Отечества.   

  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 18 

марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

  

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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Апрель: 12 апреля: День 

космонавтики.  

  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры.   

  

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: Пушкинский день России;   

12 июня: День России; 22 июня: 

День памяти и скорби;  27 

июня: День молодёжи.   

  

Июль: 8 июля: День семьи, любви и 

верности.  

  

Август:  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 25 

августа: День воинской славы России.  

 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с НОДА и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

представляют  собой  интегративное  описание  совокупности 

 условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются 

по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с НОДА, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся.  

  

Кадровые условия  

Для успешной реализации Программы, внедрения в практику различных 

инноваций, решения поставленных перед педагогом задач необходимо 

каждому владеть определенным уровнем профессиональной компетентности 

и  профессионализма.  Образовательная  организация 

 укомплектована педагогическими  и  руководящими 

 работниками,  компетентными  в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, имеющими 

соответствующий уровень квалификации в области образования 

обучающихся  с  НОДА;  осуществляющими  непрерывность 

профессионального развития  в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики.  

Начальная школа  представлена учителями, имеющими образование по 

педагогическим  специальностям  и  высшее  образование  в 

 области специальной  (коррекционной)  психологии  и 

 педагогики;  учителямилогопедами,  учителями-дефектологами,   

 педагогами-  психологами. Начальная школа   укомплектована 

 учителями  физической  культуры,  музыкальным  работником, 

 имеющими  высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, прошедшими курсы повышения квалификации 

в области образования обучающихся с ОВЗ.  

  

В штат специалистов организации, реализующей АООП для обучающихся с 

НОДА, могут входить специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 

физкультуре), медицинские работники.  

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, не 

имеющую медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и 

воспитание сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или 

реабилитационного центра.  

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей.  

   

Финансовые условия  
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Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Нормативно-правовую базу финансового обеспечения составляет:  

- Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   

№  273-  ФЗ  от  29  декабря  2012  ФЗ    

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом 

Министра образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

- Федеральная  адаптированная общеобразовательная программа  

 начального общего  образования обучающихся с ОВЗ.;  

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 января  

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 
Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 
действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 
требования).  

- Устав образовательной организации.  

  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материальнотехнических условий, определенных для варианта 7.2 АООП 

НОО для обучающихся с НОДА.  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: - 

обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с НОДА;  

- обеспечивают реализацию  обязательной  части  АООП  НОО  и  части,  

формируемой    участниками  образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования.  

Структура расходов на образование включает:  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00M6G2N3/
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- образование обучающегося с НОДА на основе АООП НОО;  

- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации;  

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка;  

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

  

Материально-технические условия  Требования  к 

 организации пространства  

Пространство  Гимназии     соответствует    общим   

 требованиям,  предъявляемым  к  образовательным    организациям,  в 

частности:  

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушнотепловому режиму);  

к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных  гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и    т.д.) и социально-бытовых условий  

(наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; к 

соблюдению требований охраны труда;  

к соблюдению  современных сроков и необходимых объемов  текущего и 

капитального ремонта.  

  

Особенности для обучающихся с НОДА:  

Требования к организации пространства  

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА ко всем объектам инфраструктуры организации.  

В организации должны быть созданы надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с НОДА в здания и помещения организации и их пребывания, а также 

обучения и воспитания (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование и т.д.). С этой целью на 

территории предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного уровня 

рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую часть и другое. 

Объекты игровых площадок должны предусматривать возможность их 



386  

  

 

использования детьми с различными нарушениями (зрения, слуха, 

координации, опорно-двигательного аппарата).  

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на 

территорию организации, необходимо установить пандус у входа в здание. 

Пандус должен быть достаточно пологим (10 - 12°), чтобы ребенок на 

коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина 

пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса 

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

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

каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание 

коляски. Двери здания должны открываться в противоположную сторону от 

пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз.  

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы 

обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, 

держась за них, передвигаться по зданию. Ширина дверных проемов должна 

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

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для 

отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство класса узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для 

обучающегося с НОДА, обеспечивает успешность его пространственного 

ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности.  

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 

физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий В 

организации должны быть помещения, как общие для всех типов школ, так и 

специальные: логопедический кабинет, кабинет медицинского назначения, 

кабинет для ЛФК и массажа, специально оборудованный физкультурный зал, 

кабинет педагога-психолога, сенсорные комнаты релаксации, бассейн.  

Логопедический кабинет должен быть оснащен оборудованием для 

диагностики и коррекции речи обучающихся с НОДА, имеющих различные 

по форме и тяжести речевые и языковые нарушения.  

Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной 

медицинской помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образу 

жизни, в том числе посредством обеспечения системы рационального 

питания (в том числе диетического), организации 

физкультурнооздоровительных мероприятий и закаливания; обеспечение 

соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима. Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен 
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для организации групповой и индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся и их опыта.  

Сенсорная комната релаксации предназначена для развития сенсорных 

функций обучающихся, проведения коррекционных занятий.  

Кабинет лечебной физкультуры должен быть оснащен тренажерами и 

приспособлениями, которые дают возможность специалистам применять 

современные технологии физической реабилитации для индивидуальной 

работы, для компенсации двигательной составляющей учебных навыков.  

Организация может иметь следующее специальное оборудование:  

- средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок 

(комнатные, прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для 

пересаживания,  микроавтобус,  ходунки  и  ходилки 

 (комнатные  и прогулочные), костыли, крабы, трости, велосипеды; 

специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и другое. Во многих 

многофункциональных креслах-колясках дети могут проводить 

значительное время. В них имеется столик для приема пищи и занятий, 

съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения 

термосов с пищей.  

- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и 

столовых приборов, приспособления для одевания и раздевания, 

открывания и закрывания дверей, для самостоятельного чтения, 

пользования телефоном; особые  выключатели  электроприборов, 

 дистанционное  управление бытовыми приборами - телевизором, 

приемником, магнитофоном);  

- мебель, соответствующая потребностям ребенка  

Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне 

лечебновосстановительной  работы,  которая  должна  вестись  в 

 следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта, терапия  нервно-психических  отклонений, 

 купирование  соматических заболеваний. Педагоги и администрация 

организации должны регулярно запрашивать рекомендации к осуществлению 

лечебно-профилактического режима, учитывающие возрастные изменения.  

Обязательным  условием  является  соблюдение  индивидуального 

ортопедического режима для каждого обучающегося с двигательной 

патологией. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора 

ЛФК  определяются  правила  посадки  и  передвижения 

 ребенка  с использованием технических средств реабилитации, 

рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку 

для снижения активности патологических  рефлексов  и 

 нормализации  мышечного  тонуса), обеспечивающие 
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 максимально  комфортное  положение  ребенка  в 

пространстве и возможность осуществления движений.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного 

статуса ребенка.  

Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной 

патологией должен получать необходимый специальный комплекс 

лечебновосстановительных  мероприятий  на  базе  медицинских 

 организаций, проходить  курсы  лечения  в 

 специализированных  больницах  и реабилитационных центрах.  

Комплекс восстановительного лечения представляется 

ортопедоневрологическими мероприятиями, лечебной физкультурой, 

массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-ортопедической 

помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, 

должны осуществлять врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, 

ортопеды, а также младший медицинский персонал.  

Для реализации несколькими организациями основной образовательной 

программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой 

формы взаимодействия.  

Такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные 

программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы.  

Требования к организации рабочего места ребенка с НОДА, в том числе для 

работы удаленно.  

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) 

рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано 

в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. При организации 

учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, 

так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны 

быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон, необходимо 

предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени.  

Необходимо соблюдение следующих требований:  

- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей 

детей, с двигательной патологией воспитывающихся в данной организации 



389  

  

 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, 

кушетки, для смены памперсов и т.д.).  

- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных 

потребностей обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 

данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 

организации, рабочего места ребенка и т.д.).  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом обучающихся, а также специализированными 

креслами-столами для обучающихся с индивидуальными средствами 

фиксации, предписанными медицинскими рекомендациями.  

  

Требования к техническим средствам комфортного доступа ребенка с НОДА 

к образованию (ассистивные средства и технологии).  

В организациях, осуществляющих реализацию АООП НОО и программы 

коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны быть созданы 

условия для функционирования современной 

информационнообразовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том 

числе флештренажеров, инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов и 

других), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения.  

Для использования компьютерных технологий необходим дополнительный 

стол для размещения компьютера, который должен быть легко доступен, в 

том числе и с инвалидного кресла. Очень важно вовремя оценить 

потребности пользователей и разместить соответствующим образом 

электророзетки.  

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать 

бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих 

осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно 

назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых 

программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами.  

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного 

восприятия необходимо осуществлять совместно со специалистом. 

Использование встроенного в стол или горизонтально расположенного, 

плоского чувствительного монитора может быть в некоторых случаях 

полезным для выработки навыков зрительно-моторной координации 
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(удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той же 

области).  

В работе желательно использовать: специальные клавиатуры (с увеличенным 

размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши (джойстики, 

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

программа "виртуальная клавиатура".  

  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта.  

Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с 

компьютерами для детей, имеющих тяжелые поражения рук и использующих 

компьютер в качестве рабочей тетради. Каждый учитель должен иметь 

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации Гимназии , используя видео- и аудиотехнику. Среди 

простых технических средств, применяемых для оптимизации процесса 

письма, используются увеличенные в размерах ручки и специальные 

накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 

минимальными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) 

ручки, снижающие проявления тремора при письме. Для крепления тетради 

на парте ученика используются специальные магниты и кнопки.  

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной и АООП НОО обучающихся с НОДА 

на определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания.  

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

  

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) 

рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано 

в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо 
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предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, 

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

случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор.  

  

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Учебные 

кабинеты включают рабочие, игровые зоны и зоны для индивидуальных 

занятий, структура которых обеспечивает возможность  для  организации 

урочной, внеурочной учебной деятельности и отдыха.  

Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности. Педагоги совместно с коллективом 

детей и родителей стремятся создать уютную и комфортную обстановку. 

Образовательная организация соответствует санитарно-бытовым условиям, 

которые представлены наличием оборудованных гардеробов, санузлов, 

оборудованного рабочего места, учительской.  

В распоряжении обучающихся имеются спортивные залы, спортивная 

площадка,  актовый зал. В образовательной организации есть кабинеты 

информатики, оборудование  которого  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во 

внеурочной, в исследовательской деятельности.   

В образовательной организации имеются и соответствующим образом 

оборудованы: кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя- 

логопеда); помещения, предназначенные для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, ритмикой, кабинеты трудового обучения; 

площадка на территории образовательной организации для прогулок на  

свежем  воздухе. Обязательным условием к организации рабочего места 

обучающегося в Гимназии является обеспечение возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога.  

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования.   

Для организации питания имеется школьная столовая.   
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Медицинское обслуживание школьников ведет врач и медицинская сестра. 

Важным условием организации пространства Гимназии  является наличие 

доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио- визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования Гимназии , расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в гимназии, ближайших 

планах.  

  

Требования к организации временного режима  

В гимназию принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 

месяцев. В гимназии реализуются адаптированные рабочие программы НОО. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с НОДА в Школе составляют 4- 

5  лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса-вариант7.2). 

Установлена  следующая  продолжительность  учебного  года:    

1– 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных 

недели.  

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Обучение проходит в первую сменуэ  

Число уроков в день для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не 

превышает  4 уроков и один день в  неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

перемен после 2-го и 3-го уроков – 20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним уроком 

устроен перерыв  продолжительностью  30-40 минут. Наполняемость 

отдельных классов для обучающихся с ОВЗ(НОДА) не  превышает 12 

обучающихся.  

Требование к техническим средствам  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА, способствуют 
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мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. В гимназии есть кабинет информатики, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

и проектной деятельности, мобильные классы с персональными ноутбуками, 

планшетами, интерактивными досками. В гимназии в образовательной 

деятельности обучающихся с НОДА используются мультимедийные 

проекторы с экранами, компьютеры с выходом в Интернет, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами. Педагоги и обучающиеся  имеют доступ к 

копировальной технике.  

Требования к информационно-образовательной среде  

Информационное обеспечение образовательной организации включает 

необходимую нормативную правовую базу образования детей с ОВЗ; 

литературу, материалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, 

обучения, воспитания и социализации данной категории обучающихся, а 

также характеристики информационных связей участников образовательного 

процесса. В образовательной организации имеется Интернет, сайт Гимназии . 

Возможность ведения официального сайта обеспечивается через аппаратное 

и программное обеспечение кабинета информатики, сети Интернет. Адрес 

сайта в сети Интернет http:// /. Сайт обновляется не реже чем один раз в две 

недели. Для осуществления взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе дистанционного, имеется: 

электронная почта. Для фиксации реализации учебного процесса в  

образовательной  организации  имеется электронная система управления 

учебным процессом «Дневник.ру», доступ к  которой  осуществляется  по   

личному аккаунту обучающихся и педагогов. «Дневник.ру» предусматривает 

также обмен мгновенными сообщениями между всеми участниками 

образовательного процесса. Личные разработки учителей хранятся на 

компьютерах в  предметных кабинетах; размещаются на школьном сайте, на 

сайтах «Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества»,   

«Про  школу.  ру»,  «Педсовет»,  «Фестиваль  педагогических  идей»,  

«Завуч.инфо» и других.  

   

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам  
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Нацелены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией адаптированной основной общеобразовательной программы и 

содержит:  

- примерные программы начального общего образования;  

- рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с 

учётом ФГОС НОО обучающихся с НОДА;  

- учебники и рабочие тетради для обучающихся (УМК); - 

 методические пособия для педагогов.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности.  

Освоение содержательной области «Филология» строится на использовании 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 

виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;, схем 

(звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу и 

др.);дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями);наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и  т.д.).  

Освоение содержательной области «Математика» строится на использовании 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, 

величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные 

и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия 

с окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 

выступают комнатные растения, оранжереи, расположенные в здании 

образовательной организации.  
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 Специальный  учебный  и  дидактический  материал  используется  для  

образования  обучающихся  с  НОДА  в  области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества происходит с использованием специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большого объема расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях 

музыкой обучающимся с НОДА обеспечено использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также 

оснащенного актового зала с воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с 

НОДА используют специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с  

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные материалы  (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного   цвета ;цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, 

серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага 

в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); 

ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Овладение обучающимися с НОДА образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого в школе 

используются специальные предметы (мячи, шары, обручи и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурноспортивной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для 

проведений занятий по ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование(парты, стол, стул, шкаф для пособий, 

классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); 

специальное оборудование; игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 
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технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики  с  необходимым      оснащением     

 для      проведения    

психокоррекционной   работы   по   отдельным   направлениям);   мебель   и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными  

представителями) обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению в Гимназии 

ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 

процесса образования. Педагоги имеют доступ к организационной технике 

при подготовки необходимых индивидуализированных материалов для  

образовательной  деятельности  обучающихся  с НОДА. Учебнометодическое 

и информационное обеспечение реализации АООП в Гимназии представлено 

информационно-библиотечным центром, читальным залом, учебными 

кабинетами, административными помещениями, школьным сервером, 

школьным сайтом. Все участники образовательной деятельности имеют 

доступ информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

В образовательной организации созданы условия для взаимодействия 

специалистов массового и специального образования (в том числе с 

использованием ИКТ) с ТОГУ, Центром развития образования  г. 

Хабаровска, территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, 

обеспечивающие возможность осуществления постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования обучающихся с НОДА, 

использования научно обоснованных и достоверных инновационных 

разработок в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Также в Гимназии предусматривается организация регулярного обмена 
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информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

Психолого-педагогические условия реализации программы  

Гимназия  расположена в микрорайоне, на территории которого имеются 

другие образовательные учреждения, среди которых два детских 

дошкольных учреждения (№137, № 202) , а также учреждения 

дополнительного образования – ДТДиМ «Северное сияние»,Дом Ветеранов, 

Центр социальной помощи, с которыми Гимназия  сотрудничает много лет. 

Обучающиеся имеют возможность посещать бесплатно кружки и секции, 

участвовать   в мероприятиях, которые организуют педагоги данных 

учреждений дополнительного образования. Всё это создаёт хорошие условия 

для межсетевого взаимодействия.  

При реализации деятельностного подхода в образовательном процессе 

педагоги предусматривают широкое использование современных технологий 

с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеурочной деятельностью с целью формирования и развития ключевых 

компетентностей учащихся.  

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны 

два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка 

проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует  регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуни- кативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно- оценочной самостоятельности учеников 

за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

мотивация на успех. Данная технология направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 
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обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика.  

Технология критического мышления (технология продуктивного чтения) 

обеспечивает формирование смыслового чтения. Эта технология направлена 

на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора); познавательных универсальных 

учебных действий (умения извлекать информацию из текста, умения решать 

проблемные учебные задачи и др.)  Развитие языковой компетентности 

школьников, информационной грамотности.  

Технологии учебного сотрудничества направлена на формирование 

коммуникативного опыта обучающихся в совместной деятельности, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое использование 

всех видов коммуникации.  

Технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. видов обучающих 

игр направлена на формирование коммуникативного опыта обучающихся в 

совместной деятельности, решение основных учебных задач на уроке в 

формах, адекватных  возрасту учащихся, создание учебной мотивации. 

Информационно-коммуникационные технологии развитие умения работать с 

информацией  

Проектная деятельность.  Развитие  самостоятельной  познавательной 

деятельности, формирование ключевых компетентностей учащихся.  

Применяемые в начальной школе технологии имеют определенную 

специфику в зависимости от возраста обучающихся и содержания 

изучаемого материала:  

- использование технологий безотметочного обучения – безотметочная  

система оценивания на протяжении обучения и 1- ых классов;  

- обучение детей само - и взаимооцениванию;  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности во всех 

сферах школьной жизни, в том числе, и в учении;  

- построение образовательного процесса с использованием технологий 

организации учебного сотрудничеств; существенное расширение видов 

совместной работы обучающихся, их коммуникативного опыта в  

совместной  деятельности,  постепенный переход от устных к 
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письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием 

возможностей информационных технологий;  

- использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке.   

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации образовательной 

программы:  

- обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.);  

- способствование освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

- формирование учебной деятельности младших школьников (учитель 

организует постановку учебных целей, создает условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает 

и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  

- создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов);  

- поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; 

(обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.);  

- создание пространства для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам.  
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